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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Основная образовательная программам среднего общего образования (далее – Программа) МОАУ 
«СОШ № 24» разработана на основе: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года, 
№273 –ФЗ; 
• Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон Об образовании в 
Российской федерации» от 23.07.2023года №479-ФЗ; 
• ФГОС СОО (с учетом изменений, утвержденных приказом министерства Просвещения 
РФ от 12 августа 2022 г. N 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»); 
• ФОП СОО, утвержден Приказом N371 Минпросвещения РФ   от   18.05.2023 Также при 
реализации ООП СОО учтены требования: 
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 
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". 
При разработке ООП СОО школа     предусматривает непосредственное применение при реализации 
обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам   «Русский 
язык»,   «Литература»,      «История»,   «Обществознание»,«География» «Основы
 безопасностижизнедеятельности». ООП СОО включает три раздела: целевой, 
содержательный, организационный. Приложением    к    ООП    СОО    являются    локальные    
нормативные    акты    школы, 
конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 
ООП СОО МОАУ «СОШ №24» является основным документом, разработанным на основе ФОП СОО, 
определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 
деятельность школы в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 
СОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
 
 1.1.1Целиреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

СогласноФедеральномузаконуот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразованиив Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон) среднее общее образование, как начальноеи основное, 

является необходимым уровнем образования. Требование обязательности среднегообщего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достиженияимвозраста18лет, если соответствующееобразованиенебыло получено ранее. 

Среднееобщееобразованиенаправленонадальнейшеестановлениеиформированиеличностиоб

учающегося,формированиенавыков  самостоятельной  учебной  

деятельностинаосновеиндивидуализацииипрофессиональнойориентациисодержаниясреднегообще

гообразования,подготовкуобучающегосякжизнивобществе,самостоятельномужизненномувыбору,

продолжению образованияи началу профессиональнойдеятельности. 

Достижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииобразовательнойорганизациейос

новнойобразовательнойпрограммыпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС 

СОО;обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщегоисреднегообщего 

образования; 
обеспечениедоступностиполучениякачественногосреднегообщегообразования,достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднегообщего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и с 

ограниченнымивозможностямиздоровья (далее – ОВЗ); 

формированиеосновоценкирезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпр



ограммы,деятельностипедагогическихработников,организаций,осуществляющихобразовательную 

деятельность; 

реализациюпрограммывоспитания,обеспечениеиндивидуализированногопсихолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса,основанногонетольконазнаниях,ноинасоответствующемкультурномуровнеразвития 



личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение 

эффективногосочетанияурочныхивнеурочных   форм   организации   учебных   занятий,   

взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений;взаимодействиеобразовательнойорган

изацииприреализации основнойобразовательной программыс социальнымипартнерами; 

выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиесяс

пособности,детейсОВЗдетей-инвалидов,ихинтересовчерезсистемуклубов,секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованиемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразования;организа

циюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества,проектнойиучебно-

исследовательскойдеятельности;участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),пед

агогическихработниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойс

реды,школьногоуклада;включениеобучающихсявпроцессыпознания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города)дляприобретенияопытареальногоуправленияидействия;социальноеиучебно-

исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержкепедагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотрудничествосбазовымипредприятиями,

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранениеи укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечениеихбезопасности. 

      1.1.2 

Принципыформированияимеханизмыреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

среднего общего образования 

ВосноверазработкиООПСООлежатследующиепринципыиподходы: 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения,наразвитиеактивнойучебно-

познавательнойдеятельностиобучающегосянаосновеосвоенияуниверсальных   учебных   действий,   

познания   и   освоения   мира   личности,   формированиеего  готовности   к   саморазвитию   и   

непрерывному   образованию;   на   

проектированиеиконструированиеразвивающейобразовательнойсредыорганизации,осуществляющ

ейобразовательнуюдеятельность; 

признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовательнойде

ятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногоисоциальногоразвитияобучаю

щихся; 

учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейобучающ

ихсяприпостроенииобразовательногопроцессаиопределенииобразовательно-воспитательныхцелей 

и путей ихдостижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развитиякаждогообучающегося,в томчисле одаренныхобучающихся иобучающихся сОВЗ; 

преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,проявляющуюсявовзаимосвязиисогла

сованностивотборесодержания  образования,  а  также  в  последовательностиего развертывания 

по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения 

системностизнаний,повышениякачестваобразования иобеспечения его непрерывности; 

обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учетаспецификиизучаемыхпредметов; 

принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийнаправленностьуч

ебногопроцессанадостижениеличностныхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы; 

учетзначимости  данного  уровня  общего  образования  для  продолжения  

обучениявпрофессиональнойобразовательнойорганизацииилиобразовательнойорганизациивысшег

ообразования,профессиональной деятельности иуспешной социализации; 

принципздоровьесбережения,предусматривающийисключениеобразовательныхтехнологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся,приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение 

объемаучебнойнагрузкивсоответствиестребованиямидействующихсанитарныхправилинормативов

. 



ООПСООформируетсясучетомпсихолого-педагогическихособенностейразвитиядетей15–18  

лет.  У  обучающихся  активно  формируется  система  значимых  социальныхимежличностных  

отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  

личностныеигражданскиепозициивдеятельности,ценностныхориентаций,мировоззрениякаксистем

ыобобщенныхпредставленийомиревцелом,обокружающейдействительности,другихлюдяхисамомс

ебе,готовностируководствоватьсяимивдеятельности.Возросшиевозможностиизапросыобучающихс

явсоциальномсамоопределении,гражданскомстановлении,учтенныев комплексе требований к 

личностным результатам освоения образовательных программ, нашлиреализациюв 

содержаниифедерльных рабочих программ. 

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы,связанныессамоопределениемиподготовкойксамостоятельнойжизни,сдальнейшимобразов

анием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятсядейственными. При этом в ряде случаев может проявляться избирательное отношение к 

учебнымпредметам, невнимание к значительной их части при сосредоточении усилий на изучении 

двух-трех дисциплин. Возникающая при этом ограниченность, фрагментарность общего 

образованияснижаетегокачество.Предотвратитьэтонегативноеявлениепризванперевод13учебныхп

редметовнауровнеобщегосреднегообразованиявстатусобязательныхдляизучения.Федеральныерабо

чиепрограммыпо даннымпредметам вошли вООП СОО. 

У старшеклассников появляется интерес к теоретическим проблемам, к способам 

познанияи учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем,формируется 

научный 

типмышления,выражающийсявовладениинаучнойтерминологией,ключевымипонятиями,методами

и приемами. 

Присущиеданномувозрастуразвитиесамоконтроля,способностикпредварительномупланиров

анию, рациональной организации деятельности, слаженному взаимодействию в 

группеобеспечиваютреализациюболеевысокогоуровнятребованийкметапредметнымрезультатамос

военияобразовательных программ. 

Старшийюношескийвозрастблагоприятендляовладенияпрофессиональноориентированными

знаниями,формированиясоответствующихуменийинавыков.Элементыпредпрофессиональнойподг

отовкиширокопредставленыврабочихпрограммахпредметовуглубленногоуровня. 

 1.1.3 Общаяхарактеристикаосновнойобщеобразовательнойпрограммысреднегообщего 

образования 

ООПСООразрабатываетсявсоответствиисФГОССОО. 

ПриразработкеООПСООобразовательнаяорганизацияпредусматриваютнепосредственноепр

именениеприреализацииобязательнойчастиООПСООфедеральныхрабочихпрограммпоучебнымпре

дметам«Русскийязык»,«Литература»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Основыбезопас

ностижизнедеятельности». 

Организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьпоимеющимгосударственнуюа

ккредитациюобразовательнымпрограммамосновногообщегообразования(далее–

образовательнаяорганизация),разрабатываютООПСООвсоответствиисФГОССООи ФООП СОО. 

При этом содержание и планируемые результаты разработанной 

образовательнойорганизациейобразовательнойпрограммыдолжныбытьненижесоответствующихсо

держанияипланируемых результатов ФООП СОО. 

Приразработкесоответствующейобщеобразовательнойпрограммыобразовательнаяорганизац

ия вправе предусмотреть перераспределение предусмотренного в федеральном 

учебномпланевременинаизучениеучебныхпредметов,покоторымнепроводитсяГИА,впользуизучен

ияиныхучебныхпредметов,втомчисленаорганизациюуглублѐнногоизученияотдельныхучебных 

предметов и профильноеобучение. 

  

 1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ:ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС СОО устанавливает требования к трем группам результатов
 освоенияобучающимисяпрограмм среднего общего образования: 

1) личностным,включающим: 



осознание обучающимися российской гражданской идентичности;готовность 

к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;наличиемотивации к 

обучениюи личностному развитию; 

целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственныхценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций,формированиесистемызначимыхценностно-

смысловыхустановок,антикоррупционногомировоззрения,правосознания,экологическойкультуры,сп

особностиставитьцелиистроитьжизненныепланы. 

2) метапредметным,включающим: 

освоенныеобучающимисямежпредметныепонятияиуниверсальныеучебныедействия 

(регулятивные,познавательные,коммуникативные); 

способностьихиспользованиявпознавательнойисоциальнойпрактике,готовностьксамостоятельномуп

ланированиюиосуществлениюучебнойдеятельности,организацииучебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальнойобразовательнойтраектории;овладениенавыкамиучебно-

исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности; 

3) предметным, включающим освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предметанаучных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметнойобласти. 

Требованиякпредметным,метапредметнымиличностнымрезультатамосвоенияпрограммы 

обучающимися с ОВЗ определяются в адаптированных основных 

образовательныхпрограммахсреднего общего образования. 

Научно-

методологическойосновойдляразработкитребованийкличностным,метапредметнымипредметнымрез

ультатамобучающихся,освоившихпрограммуосновногообщегообразования, является системно-

деятельностный подход. 

ЛичностныерезультатыосвоенияООПСООобразованиядостигаютсявединствеучебной  и    

воспитательной    деятельности    Образовательные    организации    в    

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными,историческимиидуховно-

нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патри

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам ГероевОтечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРосси

йскойФедерации, природеи окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образованиядолжны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированнойвнутреннейпозициейличности,системойценностныхориентаций,позитивныхвнутрен

нихубеждений,соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненн

огоопытаиопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельнос

ти, в томчислев части: 

гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственногочленароссийского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических 

идемократическихценностей; 



готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,

 ксенофобии,дискриминациипо социальным, религиозным,расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского

 общества,участвоватьв самоуправлении вшколеи детско-

юношескихорганизациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности;патриотическоговоспитания: 

сформированность  российской    гражданской    идентичности, патриотизма, уваженияк своему 

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

культуру,прошлоеи настоящеемногонациональногонародаРоссии; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаследию,памятника

м,традициямнародовРоссии;достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте,технологиях, труде; 

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

духовно-нравственноговоспитания: 
осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 
способностьоцениватьситуациюи  принимать  осознанные  решения, ориентируясьнаморально-

нравственныенормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностей 

семейнойжизни всоответствии страдициями народов России; 

эстетическоговоспитания: 
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, труда, 
общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругих народов, 
ощущать эмоциональноевоздействиеискусства; 

убежденностьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства,этнических 
культурных традиций инародного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческойличности

; 

физическоговоспитания: 
сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоему здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическому 

здоровью; 

трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 
готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способностьиницииро

вать,планировать исамостоятельновыполнять такуюдеятельность; 

интерескразличным

 сферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанныйвыборбудущ

ей профессиииреализовывать собственныежизненныепланы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни;экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактераэ

кологическихпроблем; 



планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивогоразвити

я человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозироватьнеблагоприя

тныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействий,предотвращатьих; 

расширение опыта деятельности экологической 
направленности;ценностинаучного познания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоегоместав 

поликультурноммире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьмии 

познания мира; 

осознание  ценности   научной   деятельности, готовность   осуществлять   

проектнуюиисследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

ВпроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяООПСООуобучающихсясовер

шенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвития собственнойэмоциональной сферы,быть увереннымв себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль, умение   принимать   

ответственностьзасвоеповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлят

ьгибкость,быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм,инициативность,умениедействовать, исходяиз своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлении коммуникации,способность ксочувствию исопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми,заботиться, 

проявлять интереси разрешать конфликты. 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразован

ия должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 
самостоятельно    формулировать      и      актуализировать      проблему, 

рассматриватьеевсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;выявлятьзакономерностиипротиворечия врассматриваемыхявлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихсяматериальныхинематериальных 

ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьрискипоследстви

й деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального,

 виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решенияпрактическихзадач, 

применению различных методов познания; 

овладениевидамидеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприме

нениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебныхи социальных проектов; 



формированиенаучноготипамышления,владениенаучнойтерминологией,ключевымипонятиямии 

методами; 

ставить  и   формулировать   собственные   задачи   в   образовательной   деятельностиижизненных 

ситуациях; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеерешения,находитьаргументыдлядок

азательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыикритерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостоверность, 

прогнозировать изменениев новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретенныйопыт; 
осуществлять  целенаправленный   поиск   переноса   средств   и   способов   

действиявпрофессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;уметьинтегрировать знания из разныхпредметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемыизадачи, 

допускающиеальтернативных решений; 

3) работасинформацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхв

идовиформпредставления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбирая 

оптимальную формупредставления и визуализации; 

оценивать  достоверность, легитимность   информации, ее   соответствие   правовымиморально-

этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогнитивных,комм

уникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гиг

иены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпо

сылки конфликтных ситуацийи смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог,уметь смягчать 
конфликтныеситуации; 

развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 
выбиратьтематику  и  методы  совместных  действий  с  учетом  общих  интересовивозможностей 

каждого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпо ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников,обсуждатьрезультатысовместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпоразработанным 

критериям; 
предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практическойзначимости

; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуацияхпроявлятьтворчествои 

воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 



1) самоорганизация: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьиформулирова
тьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов,собственныхвозможнос
тей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;оцениватьприобретенный опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,постоянно 
повышать свой образовательный икультурный уровень; 

2) самоконтроль: 
даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов 

целям; 

владетьнавыками   познавательной   рефлексии   как   осознания   совершаемых   

действийимыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприемырефлексиидляоце

нки ситуации, выбораверного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиесебя идругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности;признаватьсвоеправо и право других наошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметныерезультатыосвоенияфедеральнойосновнойобразовательнойпрограммыустанавливаютсяд

ля учебных предметовнабазовоми углубленномуровнях. 

Предметные результаты освоения федеральной основной образовательной программы 

дляучебныхпредметовнабазовомуровнеориентированынаобеспечениепреимущественнообщеобразов

ательнойи общекультурной подготовки. 

Предметныерезультатыосвоенияфедеральнойосновнойобразовательнойпрограммыдляучебныхпредм

етовнауглубленномуровнеориентированыпреимущественнонаподготовкукпоследующемупрофессио

нальномуобразованию,развитиеиндивидуальныхспособностейобучающихся путем более глубокого, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоение 

основнаук,систематическихзнанийиспособовдействий,присущихданномуучебномупредмету. 

Предметныерезультатыосвоенияфедеральнойосновнойобразовательнойпрограммыдолжныобеспечив

ать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обученияипрофессиональной 

деятельности. 

 
 1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 1.3.1 Общиеположения 

Основные   требования     к     образовательным     результатам     и     средствам     

оценкиихдостижения определены во ФГОС СОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) являетсячастью 

управления качеством образования в образовательной организации и служит основой 

приразработкеобразовательнойорганизациейлокальногоакта–

Положенияобоценкеобразовательныхдостижений обучающихся. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основнымифункциямиявляютсяориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируемыхре

зультатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющейосуществлятьуправление образовательнымпроцессом. 



Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательнойорганизацииявляются: 

оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакосноваихпромежут

очнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторингаобразовательнойорганиз

ации,мониторинговыхисследованиймуниципального,регионального 

ифедеральногоуровней; 

оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступаюттребованияФГОССОО,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобуч

ающимисяООП СООобразовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки.Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику, 
текущую и тематическую 
оценку,портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных 
достижений,промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

государственнаяитоговаяаттестация, 

независимаяоценкакачестваобразованияимониторинговыеисследованиямуниципального,региональн
огои федерального уровней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента. 

ВсоответствиисФГОССООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсяв оценке 
способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,а также в 

оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выр
аженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональнойграмотностиобучающихся 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработыс 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлениюиинтерпретации результатов измерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланиру

емыхрезультатов:базовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидетел

ьствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыес

овсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овладение   базовым   уровнем   является   

достаточным   для   продолжения   обученияиусвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью:оценкипредметных и метапредметных результатов; 

использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиженийи дляитоговойоценки; 

использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессеобучения и 

другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления качествомобразования; 



использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных,исследовательских,творческихработ,самоанализаисамооценки,взаимооценки,наблюдения

,испытаний, (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том 

числеформируемыхс использованиемцифровыхтехнологий. 

 1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
 Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Оценкаличностныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезультатовосвоен

ияосновнойобразовательнойпрограммы,которыеустанавливаютсятребованиямиФГОС СОО. 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовобразовател

ьной деятельности,включая внеурочнуюдеятельность. 

Достижениеличностныхрезультатовневыноситсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредмето

моценкиэффективностивоспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистемразногоуровня.О

ценкаличностныхрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляетсявходевнешнихнеперсони

фицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийдлянихразрабатываетсяцентрализован

нонафедеральномилирегиональномуровнеиосновываетсянаобщепринятыхвпрофессиональномсообщ

ествеметодикахпсихолого-педагогическойдиагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностныхрезультатов,   проявляющихся     в     соблюдении     норм     и     правил     поведения,     

принятыхв образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации,ближайшегосоциальногоокружения,страны,общественно-

полезнойдеятельности;ответственностизарезультатыобучения;способностиделатьосознанныйвыборс

воейобразовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамкахсистемыобщегообраз

ования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускаетсяиспользоватьтолько в видеагрегированных(усредненных, анонимных)данных. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организациииосуществляетсякласснымруководителемпреимущественнонаосновеежедневныхнаблюд

енийвходеучебныхзанятийивнеурочнойдеятельности,которыеобобщаютсявконцеучебногогодаи 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией.Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемониторинговыхисследований,возможн

отольковсоответствиисФедеральнымзакономот17.07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программеформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсяиотражаютсовокупностьпозн

авательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

такжесистемумеждисциплинарных(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 
учебныхпредметови внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 
овладение:универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделирование, 

кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемырешениязадач); 

универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретениеуменияучитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействиеспедагогическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередаватьинформацию 



иотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияиинтересы,

аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобстве

нной деятельностии сотрудничествас партнером); 

универсальными  учебными   регулятивными   действиями   (способность   приниматьи сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать своидействия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи,проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующийи 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровнепроизвольноговнимания). 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыеустанавливаютсятре

бованиямиФГОССОО(статьи6и8)иотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегуля

тивныхуниверсальныхучебныхдействий,атакжесистемумеждисциплинарных(межпредметных) 

понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебныхпредметови внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия)регулятивные,познавательные, коммуникативные); 

способностьихиспользованиявпознавательнойисоциальнойпрактике,готовностьксамостоятельномуп

ланированиюиосуществлениюучебнойдеятельности,организацииучебногосотрудничества  с  

педагогическими  работниками  и  сверстниками, к  участиювпостроении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 
Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейобразовательной     

организации      в      ходе      внутреннего      мониторинга.      Содержаниеи периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета.Инструментарийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериал

ы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных,коммуникативныхи познавательных учебных действий. 

Формыоценки: 

для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе;дляпроверкицифровойграмотности—практическаяработавсочетаниисписьменной 

(компьютеризованной)частью; 
дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий   

—   экспертная   оценка   процесса   и   результатов   выполнения   

групповыхииндивидуальныхучебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чемодинраз в 

два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

являетсязащитаитогового  индивидуального  проекта, которая  может  рассматриваться  как  допускк 

ГИА. 

Итоговыйпроект   представляет   собой   учебный   проект,   выполняемый   

обучающимсяврамкаходногоизучебныхпредметовилинамежпредметнойосновесцельюпродемонстри

роватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияизбранныхобластейзнанийи/иливидов

деятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельнос

ть(учебно-познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-

творческуюидругие).Выбортемыитоговогопроектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ:письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчеты 

опроведенныхисследованиях,стендовыйдокладидругие); 



художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусства,экранных

искусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,художе

ственнойдекламации,исполнениямузыкальногопроизведения,компьютерной анимации и другие; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,таки 
мультимедийныепродукты. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипроекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задачпроектнойдеятельностинаданномэтапеобразованияивсоответствиисособенностямиобразователь

нойорганизации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правилцитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата)безуказания ссылок наисточник проектк защите не допускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссииобразоват

ельной организацииили нашкольной конференции. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставленногопроду

кта   с   краткой   пояснительной   запиской, презентации   обучающегосяиотзыва руководителя 

проекта. 

Критерии
1
 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектнойдеятельностинаданномэтапеобразования.Проектнуюдеятельностьцелесообразнооценивать

последующим критериям: 

1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющаяс

я в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включаяпоиск    и     

обработку     информации,     формулировку     выводов     и/или     обоснованиеи 

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

макета,объекта,творческогорешенияидругие.Данныйкритерийвцеломвключаетоценкусформирован

ностипознавательныхучебных действий. 

2. Сформированностьпредметных  знаний  и  способов  действий, проявляющаясяв  

умении   раскрыть   содержание   работы, грамотно   и   обоснованно   в   

соответствиисрассматриваемойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействи

й. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоват

ьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтруд

ных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеѐрезультаты,аргументированноответитьнав

опросы. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпланируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатовявляютсяположения  ФГОС  СОО,  представленные  в  разделах  I  «Общие  

положения»иIV «Требованияк результатамосвоения программыосновногообщегообразования». 

Формированиепредметныхрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОССООявляетсяспособностькрешению

учебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхна изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных 

содержаниюучебныхпредметов,втомчислеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуник

ативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

моделямфункциональной(математической, естественно-научной,читательскойи другие). 
 

1 
Критерий—признак,наосновании которого производитсяоценка,определениеили 

классификацияисследуемогообъекта;свойствоизучаемогообъекта,котороепозволяетсудитьоегосостояниииуровнефункционирования

иразвития. 



Дляоценки  предметных  результатов  предлагаются  следующие  критерии: знаниеипонимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенныйкритерий«Знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиеролиизучаемойобластизнани

я/видадеятельностивразличныхконтекстах,знаниеипониманиетерминологии,понятийи идей,а также 

процедурныхзнанийили алгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихсясложностьюпредметногосодержания,сочетаниемкогнитивныхоперацийиуниверсальн

ыхпознавательныхдействий,степеньюпроработанности в учебномпроцессе; 

использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельностипо получению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решенииучебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-

исследовательскойиучебно-проектной деятельности. 

Обобщенныйкритерий«Функциональность»включаетиспользованиетеоретическогоматериала,мет

одологическогоипроцедурногознанияприрешениивнеучебныхпроблем,различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

такжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

Вотличиеотоценкиспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхи учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованиемкритериев«знаниеипонимание»и«применение»,оценкафункциональнойграмотностин

аправленанавыявлениеспособностиобучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовнеучебной 

ситуации, в ситуациях, приближенныхк реальной жизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию«функциональность» 

разделяют: 

оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностивходеизученияотдельны

хпредметов,т.е.способностиприменить   изученные   знания   и   

уменияприрешениинетипичныхзадач,которыесвязанысвнеучебнымиситуациямиинесодержатявного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующегооцениванияпопредложенным критериям; 

оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностивходеизученияотдельны

хпредметов,несвязанныхнапрямуюсизучаемымматериалом,например,элементовчитательскойграмотн

ости(смысловогочтения);этаоценкатакжеосуществляетсяучителемв рамкахформирующего 

оцениванияпопредложенным критериям; 

оценку  сформированности  собственно    функциональной    грамотности,    

построеннойнасодержанииразличныхпредметовивнеучебныхситуациях.Такиепроцедурыстроятсянас

пециальноминструментарии,неопирающемсянапрямуюнаизучаемыйпрограммныйматериал.Внихоце

ниваетсяспособностьприменения(переноса)знанийиумений,сформированныхнаотдельныхпредметах,

прирешенииразличныхзадач.Этипроцедурыцелесообразнопроводитьв рамках 

внутришкольногомониторинга. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущего,тематического, 

промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательнойорганизациив ходе 

внутришкольногомониторинга. 

Особенности   оценки    по    отдельному    предмету    фиксируются    в    

приложениикобразовательнойпрограмме,котораяутверждаетсяпедагогическимсоветомобразовательн

ойорганизации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).Описаниевключает: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособовоценки(напри

мер,текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимости 
— с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);графикконтрольныхмероприятий. 



 1.3.3 Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюнауровнесреднегоо

бщегообразования.Проводитсяадминистрациейобразовательнойорганизации в начале 10 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамикиобразовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки являются: структура мотивации,сформированность  учебной  

деятельности, владение  универсальными  и    

специфическимидляосновныхучебныхпредметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствами

работысинформацией,знаково-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакже

учителямисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов).Результатыстартовойд

иагностики   являются   основаниемдлякорректировкиучебных программи индивидуализации 

учебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиженияв освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, то 

естьподдерживающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлени

ю и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзафи

ксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форми 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидругие)сучетомособенностейучебногопредметаиособ

енностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииуч

ебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обученияидостижениитематическихрезультатоввболеесжатые(посравнениюспланируемымиучителе

м)сроки,могутвключатьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочнуюработу
2
. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематическихпланируем

ыхрезультатовпоучебномупредмету.Попредметам,вводимымобразовательнойорганизациейсамостоят

ельно,тематическиепланируемыерезультатыустанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может 

проводитьсякаквходеизучениятемы,такивконцеееизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чт

обыонипредусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовокупностипланируемыхрезультатов

икаждогоизних.Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдля коррекции 

учебногопроцессаи его индивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженностипроявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируем

ыхданным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии,видеоматериалы и другое), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы,сертификаты участия, рецензии и другие). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самимобучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либоматериалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборкидокументов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне 

основногообщегообразования.Результаты,представленныевпортфолио,используютсяпривыработкере

комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общегообразованияи могутотражаться в характеристике. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:оценка 

уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов;оценкауровняфункциональнойграмотности; 
 
 

2 
Накопленнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияучащимсяосновныхумений,характеризующихдостижениек

аждогопланируемогорезультатанавсехэтапахегоформирования. 



оценкауровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеадминистративных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебныхзаданий,предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутреннегомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогического   

совета.   Результаты   внутреннего   мониторинга     являются     

основаниемдлярекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,так 

и для повышения квалификации учителя. Результаты внутреннего мониторинга в части 

оценкиуровнядостиженийобучающихся обобщаютсяи отражаютсяв иххарактеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся,котораяпроводится

вконцекаждогоучебногопериодаивконцеучебногогодапокаждомуизучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатовнакопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ по учебнымпредметам. 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатовиуниверсальн

ыхучебныхдействий,являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосяк

ГИА.Порядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсястатьей 

58Федеральногозаконаи иныминормативнымиактами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона ГИА является обязательной 

процедурой,завершающейосвоениеООПСОО.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяФедеральны

мзакономи иныминормативнымиактами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников.ГИА включает в 

себя два обязательныхэкзамена(по русскомуязыку и математике).Экзаменыпо другим учебным 

предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору.ГИАпроводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользованиемконтроль

ных  измерительных   материалов,   представляющих   собой   комплексы   заданийв 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем,билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускнойэкзамен— ГВЭ). 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутреннейивнешнейоце

нки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системенакопленнойоценкиирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Такойподходпозвол

яет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффектобучения,обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаемогоматериалаисвободеопериро

вания им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основерезультатовтолько внутренней оценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударственногообразца 
— аттестатеоб основномобщемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатоввнутреннегомонито
рингаи фиксируется вхарактеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основногообщегообразования; 

портфолиовыпускника; 
экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпускниканауровнеосновно

гообщего образования; 

Вхарактеристикевыпускника: 

отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,метапредметныхи 

предметных результатов; 



даютсяпедагогическиерекомендацииповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровнес

реднегообщегообразованиясучетомвыбораучащимсянаправленийпрофильногообразования,выявленн

ыхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториидово

дятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающ

ихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 2.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЕРАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана с 

цельюоказанияметодическойпомощиучителюрусского   языка   в   создании   рабочей   

программыпоучебномупредмету,ориентированнойнасовременныетенденциившкольном 

образованиииактивныеметодики обучения. 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык»позволитучителю: 

1) реализоватьв  процессе  преподавания  русского  языка  современные  

подходыкдостижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулиро

ванныхвФГОС СОО; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебного 

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

Федеральнойпрограммойвоспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретногокласса,используяраспределениеучебноговременинаизучениеопределѐнногораздела/те

мы,а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материаларазделов/темкурса. 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучѐтомособенностейпреподаваниярусскогояз

ыкавсреднейобщеобразовательнойшколе,сучѐтомметодическихтрадицийпостроения школьного 

курсарусского языка. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Русскийязык» 

Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкгосударствообразующегонарода,языкмежнационал

ьногообщенияиконсолидациинародовРоссии, основа формирования общероссийской гражданской 

идентичности. Как 

государственныйязыкиязыкмежнациональногообщениярусскийязыкявляетсяосновойсоциально-

экономического,культурногои духовногообъединениянародов РоссийскойФедерации. 

Изучение русского языка как учебной дисциплины способствует усвоению 

обучающимисятрадиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, 

любвикРодине,ценностногоотношениякрусскомуязыку;формированиюинтересаиуваженияк языкам 

и культурам народов России и мира; развитию эмоционального интеллекта, способностипониматьи 

уважать мнениедругих людей. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся,является в 

школе не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебнымидисциплинами в 

сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владениерусским языком 

оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

школьныхпредметов,напроцессыформированияуниверсальныхинтеллектуальныхумений,навыковсам

оорганизациии самоконтроля. 

Свободноевладениерусскимязыкомявляетсяосновойсоциализацииличности,способнойкуспешному  

речевому  взаимодействию  и  социальному  сотрудничеству  в  повседневнойипрофессиональной 

деятельностив условияхмногонационального государства. 

Базовыйкурсрусскогоязыканазаключительномэтапешкольногообразования,когданапредыдущемуров

необщегообразованияосвоеныосновныетеоретическиезнанияоязыкеиречи,сформированысоответству

ющиеуменияинавыки,направленвбольшейстепенинасовершенствованиеуменийэффективнопользоват

ьсяязыкомвразныхусловияхобщения,повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения,развитиекоммуникативных уменийв разных 

сферахфункционирования языка. 

Системообразующейдоминантойсодержаниябазовогокурсарусскогоязыкаявляетсянаправленность на 

полноценное овладение культурой речи во всех еѐ аспектах 

(нормативном,коммуникативномиэтическом),наразвитиеисовершенствованиекоммуникативныхумен

ийинавыковвучебно-научной,официально-деловой,социально-бытовой,социально-культурной 



сферахобщения;наформированиеготовностикречевомувзаимодействиюивзаимопониманиювучебной 

и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне 

являютсяэлементысодержания,ориентированныенаформированиеиразвитиефункциональной(читател

ьской) грамотности обучающихся — способности свободно использовать навыки чтения 

сцельюизвлеченияинформацииизтекстовразныхформатов(гипертексты,графика,инфографикаи др.) 

для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практическойдеятельности. 

Всоответствииспринципомпреемственностибазовыйкурсрусскогоязыканауровнесреднегообщегообра

зованияосновываетсянатехзнанияхикомпетенциях,которыесформированынаначальномиосновномуро

вняхобразования,ипредусматриваетсистематизацию знаний о языке как системе, его основных 

единицах и уровнях; знаний о тексте,включаятекстыновыхформатов (гипертексты,графика, 

инфографикаидругие). 

Всодержаниипрограммывыделяютсятрисквозныелинии:«Языкиречь.Культураречи», 

«Речь.Речевоеобщение.Текст»,«Функциональнаястилистика.Культураречи». 

Учебныйпредмет«Русскийязык»набазовомуровнеобеспечиваетобщекультурныйуровеньмолодогочел

овека,способногокпродолжениюобучениявсистемесреднегопрофессиональногои высшего 

образования. 

 

Целиизученияучебногопредмета«Русскийязык» 
Целями изучения учебного предмета «Русский язык»на базовом уровне по 
программамсреднегообщего образования являются: 

осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уваженияк русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнациональногообщениянаосноверасширенияпредставленийофункцияхрусскогоязыкавРоссииими

ре;о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народаРоссии;овзаимосвязиязыкаикультуры,языкаиистории,языкаиличности;оботраженииврусскомя

зыкетрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностей;формированиеценностногоотношения к русскому языку; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвитияиформированиясоциальныхвзаимоо

тношений;пониманиеролирусскогоязыкавразвитииключевыхкомпетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией,самообразованияи социализации; 

совершенствованиеустнойиписьменнойречевойкультурынаосновеовладенияосновнымипонятиямику

льтурыречиифункциональнойстилистики,формированиенавыковнормативногоупотребленияязыковы

хединицирасширениекругаиспользуемыхязыковыхсредств;совершенствованиекоммуникативныхуме

нийвразныхсферахобщения,способностиксамоанализу и самооценкенаосновенаблюденийзаречью; 

развитиефункциональнойграмотности:совершенствованиеуменийтекстовойдеятельности,анализатек

стасточкизренияявнойискрытой(подтекстовой),основнойи дополнительной информации; развитие 

умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты,графика,инфографикаидругие);совершенствованиеуменийтрансформировать,интерпре

тироватьтекстыииспользоватьполученнуюинформациювпрактическойдеятельности; 

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

пунктуации,обизобразительно-

выразительныхсредствахрусскогоязыка;совершенствованиеуменийанализироватьязыковыеединицыр

азныхуровней,уменийприменятьправилаорфографииипунктуации,уменийопределять 

изобразительно-выразительныесредстваязыкав тексте. 

Местоучебногопредмета«Русскийязык»вучебномплане 

 

ВсоответствиисФГОССООучебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русскийязык

илитература»иявляетсяобязательнымдляизучения.Содержаниеучебногопредмета«Русскийязык»,пред

ставленноевфедеральнойрабочейпрограмме,соответствуетФГОССОО.Учебнымпланомнаизучениеру

сскогоязыканабазовомуровне 



отводится136 часов: в10 классе— 68 часов(2 часа внеделю), в11 классе— 68 часов(2 часавнеделю). 

 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредметанауровнесреднегообщегообразования 

Личностныерезультаты 
Личностныерезультаты   освоения   обучающимися   федеральной   рабочей   

программыпоучебномупредмету«Русскийязык»науровнесреднегообщегообразованиядостигаютсявед

инстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  общеобразовательной  

организациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными,историческимиидуховн

о-нравственнымиценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведенияи 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутреннейпозицииличности,патриотизма,гражданственности;уважениякпамятизащитниковОтечест

ваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаилюдямстаршегопоколения;взаим

ногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаР

оссийской Федерации,природеиокружающей среде. 

Личностныерезультаты   освоения   обучающимися   Федеральной   рабочей   программыпо 

учебному предмету «Русский язык» на уровне среднего общего образования должны 

отражатьготовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозиц

ией,системойценностныхориентаций,позитивныхубеждений,соответствующихтрадиционнымценнос

тямроссийскогообщества;расширениежизненногоопытаиопытадеятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в томчислев части: 

Гражданскоговоспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственногочленароссийского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка;принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических 

и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в 
текстахлитературныхпроизведений, написанных нарусскомязыке; 

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

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского
 общества,участвоватьв самоуправлении вшколеи детско-

юношескихорганизациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской 
деятельности;патриотическоговоспитания: 

сформированность  российской    гражданской    идентичности, патриотизма, уваженияк своему 

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

культуру,прошлоеи настоящеемногонациональногонародаРоссии; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаследию, 

памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народовРоссии;достижениямРоссиив науке, искусстве,спорте, технологиях,труде; 

идейнаяубеждѐнность,готовностькслужениюОтечествуиегозащите,ответственностьзаего судьбу; 

духовно-нравственноговоспитания: 
осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

способностьоценивать   ситуацию   и   принимать   осознанные   решения, ориентируясьнаморально-

нравственныенормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 



ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностей 

семейнойжизни всоответствии страдициями народов России; 

эстетическоговоспитания: 
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, труда, 

общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругих народов, 
ощущать эмоциональноевоздействиеискусства; 

убеждѐнностьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства,этническихкул

ьтурныхтрадицийинародного,втомчислесловесного,творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческойличности
, втомчислепри выполнениитворческих работпо русскомуязыку. 

Физическоговоспитания: 
сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоему здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическому 

здоровью; 

трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способностьиниции

ровать,планироватьисамостоятельноосуществлятьтакуюдеятельность,втомчислев процессеизучения 

русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельностифилологов,журналистов,писателей;умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофесс

иииреализовывать собственныежизненныепланы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни;экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактераэ

кологическихпроблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивогоразвити
я человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозировать  

неблагоприятные  экологические    последствия    предпринимаемых    действийипредотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической 

направленности;ценностинаучного познания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоегоместав 

поликультурноммире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьмии 
познания мира; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность,втомчислепорусскомуязыку,индивидуальнои вгруппе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяфедеральнойрабочейпрограмм

ыпоучебномупредмету«Русскийязык»среднегообщегообразованияуобучающихсясовершенствуетсяэ

моциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 



самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоѐэмоциональноесостояние,использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направлениеразвитиясобственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль, умение   принимать   

ответственностьзасвоѐповедение,способностьпроявлятьгибкостьиадаптироватьсякэмоциональнымиз

менениям,быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм,инициативность,умениедействовать, исходя изсвоих возможностей; 

эмпатии,включающейспособностьсочувствоватьисопереживать,пониматьэмоциональноесостояниедр

угихлюдей иучитыватьегоприосуществлении коммуникации; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми,заботитьсяон

их,проявлятькниминтересиразрешатьконфликтысучѐтомсобственногоречевого и читательского 

опыта. 

Метапредметныерезультаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовыелогическиедействия: 

самостоятельно    формулировать      и      актуализировать      проблему, 

рассматриватьеѐвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациииобобщенияязыковы

хединиц,языковыхявленийипроцессов,текстовразличныхфункциональныхразновидностей 

языка,функционально-смысловых типов,жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения;выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данныхвнаблюдении; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучѐтоманализаимеющихсяматериальныхинематериальных 
ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 
целям;координировать    и    выполнять    работу    в    условиях    реального, виртуального 

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

речевогоичитательскогоопыта. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,втомчислевконтексте  изучения  

учебного  предмета  «Русский  язык»,  способностью  и  

готовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличныхме

тодовпознания; 

владетьразнымивидамидеятельностипополучениюновогознания,втомчислепо русскому языку; его 

интерпретации, преобразованиюиприменениювразличных учебныхситуациях,в томчислепри 

созданииучебных и социальных проектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучной,втомчислелингвистической,терминологией,общ

енаучными ключевыми понятиями иметодами; 

ставить  и   формулировать   собственные   задачи   в   образовательной   

деятельностииразнообразных жизненных ситуациях; 

выявлятьиактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу,задаватьпараметрыикритерииеѐрешения, 

находить аргументыдля доказательствасвоихутверждений; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостоверность, 

прогнозировать изменениев новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретѐнному 

опыту;уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобластьжизнедеятельности,освоенныесредстваиспособы 

действия — в профессиональную среду; 

выдвигатьновыеидеи,оригинальныеподходы,предлагатьальтернативныеспособырешенияпроблем. 



Работасинформацией: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источниковразныхтипов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретацию

информацииразличных видов и формпредставления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ целевойаудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица,схемаи другие); 

оценивать  достоверность, легитимностьинформации, еѐсоответствие   правовымиморально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономи

ки,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационн

ой безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационнойбезопасности. 

Овладение универсальными коммуникативными 
действиямиОбщение: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 
пользоватьсяневербальнымисредствамиобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознаватьпре

дпосылки конфликтных ситуацийи смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог; 

развѐрнуто,логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоѐмнение,строитьвысказывание

. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематику  и  методы  совместных  действий  с  учѐтом  общих  интересовивозможностей 

каждого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпо их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников,обсуждатьрезультатысовместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результатпоразработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практическойзначимости

;проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициативным. 

Овладение универсальными регулятивными 

действиямиСамоорганизация: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьиформулирова

тьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучѐтомимеющихсяресурсов,собственныхвозможнос

тей и предпочтений; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 
делатьосознанныйвыбор,уметьаргументироватьего,братьответственностьзарезультатывыбора; 

оцениватьприобретѐнныйопыт; 
стремитьсякформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнания;постоянноповыш

ать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,

 оцениватьсоответствиерезультатов целям; 



владетьнавыками   познавательной   рефлексии   как   осознания   совершаемых   

действийимыслительныхпроцессов,ихоснованийирезультатов;использоватьприѐмырефлексиидляоце

нки ситуации, выбораверного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 
снижению.Принятиесебя и других: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности;признаватьсвоѐправо и право других наошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

 

Предметныерезультаты 

10 класс 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакзнаковойсистеме,обосновныхфункцияхязыка;олингвистикекак науке. 

Опознавать лексику с национально-культурнымкомпонентом 

 значения;лексику,отражающуютрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценностивхудожественныхтекстах ипублицистике; объяснятьзначенияданных

 лексическихединиц

 спомощьюлингвистическихсловарей(толковых,этимологическихидругие);комментироват

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

изученного).ПониматьиуметькомментироватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРосс

ийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРоссии,одногоизмировыхязыков(сопоро

йнастатью68КонституцииРоссийскойФедерации,федеральныезаконы:ОгосударственномязыкеРосси

йскойФедерации»,«ОязыкахнародовРоссийскойФедерации»). 

Различатьформысуществованиярусскогоязыка(литературныйязык,просторечие,народныеговоры,про

фессиональныеразновидности,жаргон,арго),знатьихарактеризоватьпризнакилитературногоязыкаиего

рольвобществе;использоватьэтизнаниявречевойпрактике. 

Язык и речь. Культура 

речиСистемаязыка.Культураречи 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекаксистеме,знатьосновныеединицыиуровниязыковойсистемы,ана

лизировать языковыеединицыразных уровнейязыковойсистемы. 

Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики. 
Комментироватьнормативный,коммуникативныйиэтическийаспектыкультурыречи,приводитьсоотве

тствующиепримеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности,уместности,точности,ясности,выразительности,соответствиянормамсовременного

русскоголитературногоязыка. 

Иметь представление о языковой норме, еѐ видах.Использовать словари 

русского языка в учебной деятельности.Фонетика.Орфоэпия. 

Орфоэпическиенормы 

Выполнятьфонетическийанализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 
звуков,некоторыхсогласных,сочетанийсогласных,некоторыхграмматическихформ,иноязычныхслов. 

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

точкизрениясоблюденияорфоэпическихиакцентологическихнормсовременногорусскоголитературног

оязыка. 

Соблюдатьосновныепроизносительныеиакцентологическиенормысовременногорусскоголитературно

го языка. 

Использовать орфоэпический словарь.Лексикология и 

фразеология. Лексические 

нормы.Выполнятьлексическийанализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 



Анализироватьихарактеризоватьвысказывания(втомчислесобственные)сточкизрениясоблюдениялекси

ческих нормсовременного русского литературногоязыка. 

Соблюдатьлексическиенормы. 
Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияуместностииспользованиястилистическиокраш

енной и эмоционально-экспрессивнойлексики. 

Использоватьтолковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,паронимов;словарьиностранныхслов, 
фразеологический словарь,этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные 

нормы.Выполнятьморфемныйисловообразовательныйанализслова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 
точкизренияособенностей употреблениясложносокращѐнных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный 

словарь.Морфология. Морфологические 

нормы.Выполнятьморфологическийанализслова. 

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

зрениясоблюденияморфологических нормсовременного русскоголитературного языка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребленияимѐнсуществительных,имѐнприлагательных,имѐнчислительных,местоимений,глаголов

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

Использовать словарь грамматических трудностей, 
справочники.Орфография.Основныеправилаорфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской 
орфографии.Выполнятьорфографический анализ слова. 

Анализироватьихарактеризоватьтекст(втомчислесобственный)сточкизрениясоблюденияорфографиче

скихправилсовременногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного). 

Соблюдать правила орфографии.Использовать 

орфографический словарь.Речь.Речевоеобщение 

Создаватьустные   монологические   и   диалогические   высказывания   различных   типови жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объѐм 

устныхмонологическихвысказываний—неменее100слов;объѐмдиалогическоговысказывания—

неменее7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проектналингвистическуюидругиетемы;использоватьобразовательныеинформационно-

коммуникационныеинструментыи ресурсыдля решения учебных задач. 

Создаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтипов;текстыразныхжанровнаучного,публицистического,официально-

деловогостилей(объѐмсочинения—неменее150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативнойзадачей, 

приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов,включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие (объѐм текста для чтения — 450—500 

слов;объѐмпрослушанного или прочитанноготекстадля пересказаот 250 до300 слов). 

Знатьосновныенормыречевогоэтикетаприменительнокразличнымситуациямофициального/неофициа

льного общения, статусу адресанта/адресата и т. п.; использовать правиларусского речевого этикета 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферахобщения,повседневномобщении, интернет-коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредствасучѐтомречевойситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка. 



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

выразительногословоупотребления. 

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста 
Применятьзнанияотексте,егоосновныхпризнаках,структуреивидахпредставленнойвнѐм информации 

в речевой практике. 

Понимать,анализировать  и  комментировать  основную  и  дополнительную, 
явнуюискрытую(подтекстовую) информациютекстов, воспринимаемыхзрительно/наслух. 

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 

Создаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтипов;текстыразныхжанровнаучного,публицистического,официально-

деловогостилей(объѐмсочинения—неменее150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативнойзадачей, 

приѐмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов,включаягипертекст,графику,инфографикуидругие  (объѐм  текста  для  чтения  —450—

500слов;объѐмпрослушанногоилипрочитанноготекстадляпересказаот 250до300слов). 

Создаватьвторичныетексты(план,тезисы,конспект,реферат,аннотация,отзыв,рецензияи другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические 
иречевыеошибки. 

11 класс 

Общиесведенияоязыке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современномобществе. 

Понимать,оцениватьикомментироватьуместность/не-

уместностьупотребленияразговорнойипросторечнойлексики,жаргонизмов;оправданность/неоправда

нностьупотребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевомобщениии т. д. 

Язык и речь. Культура 
речиСинтаксис.Синтаксическиенормы 

Выполнятьсинтаксическийанализсловосочетания,простогоисложногопредложения. 
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамкахизученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

нормсогласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной 

формыуправляемогословавсловосочетании,употребленияоднородныхчленовпредложения,причастно

гои деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, 

справочники.Пунктуация.Основныеправилапунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской 

пунктуации.Выполнятьпунктуационный анализ предложения. 

Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизрениясоблюденияпунктуационныхправилсовременного 

русского литературногоязыка(в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации.Использовать 

справочники по 

пунктуации.Функциональнаястилистика.Культураре

чи 

Иметьпредставлениеофункциональнойстилистикекакразделелингвистики. 

Иметьпредставлениеобосновныхпризнакахразговорнойречи,функциональныхстилей 

(научного,публицистического,официально-делового),языкахудожественнойлитературы. 

Распознавать,анализироватьикомментироватьтекстыразличныхфункциональныхразновидностейязык

а(разговорнаяречь,научный,публицистическийиофициально-деловойстили,язык художественной 

литературы). 



Создаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтипов;текстыразныхжанровнаучного, 

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 
практике.Содержаниеучебного предмета«Русский язык» 

10класс 

Общиесведенияоязыке 

Язык как знаковая система. Основные функции 
языка.Лингвистикакак наука. 

Языкикультура. 
Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерации,средствомежнациональногообщения,национальныйязы

к русскогонарода,одиниз мировыхязыков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие,народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка вобществе. 

Язык и речь. Культура 

речиСистемаязыка.Культураречи 

Система языка, еѐ устройство, 

функционирование.Культураречи как разделлингвистики. 

Языковаянорма,еѐосновныепризнакиифункции. 
Видыязыковыхнорм:орфоэпические(произносительныеиакцентологические),лексические,словообраз

овательные,грамматические(морфологическиеисинтаксические).Орфографическиеипунктуационные

правила(обзор,общеепредставление).Стилистическиенормысовременного русскоголитературного 

языка(общеепредставление). 

Качествахорошейречи. 

Основныевидысловарей(обзор).Толковыйсловарь.Словарьомонимов.Словарьиностранныхслов.Слов

арьсинонимов.Словарьантонимов.Словарьпаронимов.Этимологическийсловарь.Диалектныйсловарь.

Фразеологическийсловарь.Словообразовательныйсловарь.Орфографическийсловарь.Орфоэпический

словарь.Словарьграмматическихтрудностей. Комплексный словарь. 

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

Фонетическийанализслова.Изобразительно-
выразительныесредствафонетики(повторение,обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударныхгласныхзвуков,некоторыхсогласных,сочетанийсогласных.Произношениенекоторыхграм

матическихформ.  Особенности  произношения  иноязычных  слов.  Нормы  

ударениявсовременномлитературномрусскомязыке. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы 

Лексикологияифразеологиякакразделылингвистики(повторение,обобщение).Лексический анализ 

слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

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

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначныесловаиомонимы,ихупотребление.Синонимы,антонимы,паронимыиихупотребление.Ин

оязычныесловаиихупотребление. Лексическаясочетаемость.Тавтология.Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорнаяикнижная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическаяокраскаслова.Лексиканейтральная,высокая,сниженная.Эмоционально-

оценочнаяокраскаслова(неодобрительное,ласкательное,шутливоеидругое).Особенностиупотреблени

я. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые 

слова.Морфемикаисловообразование. Словообразовательныенормы 



Морфемикаисловообразованиекакразделылингвистики(повторение,обобщение).Морфемныйисловоо

бразовательныйанализслова.Словообразовательныетрудности(обзор).Особенностиупотребления 

сложносокращѐнных слов(аббревиатур). 

Морфология.Морфологическиенормы 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализслова.Особенности употребления втекстеслов разных частейречи. 

Морфологическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(общеепредставление). 

Основныенормыупотребленияимѐнсуществительных:формрода,числа,падежа. 
Основные нормы употребления имѐн прилагательных: форм степеней сравнения, краткойформы. 

Основныенормыупотребленияколичественных,порядковыхисобирательныхчислительных. 

Основныенормыупотребленияместоимений:формы3-
голицаличныхместоимений,возвратногоместоимения себя. 

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

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

форм:формпрошедшего времениссуффиксом -ну-,формповелительного наклонения. 

Орфография.Основныеправилаорфографии 

Орфографиякакразделлингвистики(повторение,обобщение).Принципыиразделырусскойорфографии.

Правописаниеморфем;слитные,дефисныеираздельныенаписания;употреблениепрописныхистрочных

букв;правилапереносаслов;правилаграфическогосокращенияслов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в 

корне.Употреблениеразделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и после 
приставок.Правописаниесуффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей 

речи.Правописаниенеи ни. 

Правописание окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных и 
глаголов.Слитное,дефисноеи раздельноенаписаниеслов. 

Речь.Речевоеобщение 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности(повторение,обобщение). 

Речевоеобщениеиеговиды.Основныесферыречевогообщения.Речеваяситуацияиеѐкомпоненты(адреса

нтиадресат; мотивыицели,предметитемаречи;условияобщения). 

Речевойэтикет.Основныефункцииречевогоэтикета(установлениеиподдержаниеконтакта,демонстраци

ядоброжелательностиивежливости,уважительногоотношенияговорящего к партнѐру и другие). 

Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительнокразличнымситуациямофициального/неофициальногообщения,статусуадресанта/адре

сатаит.п. 

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

мысль),планикомпозицияпубличноговыступления.Видыаргументации.Выборязыковыхсредствоформ

ленияпубличноговыступлениясучѐтомегоцели,особенностейадресата,ситуацииобщения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка 

текстаТекст,егоосновныепризнаки(повторение,обобщение). 

Логико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте(общеепредставление). 
Информативностьтекста.Видыинформациивтексте.Информационно-

смысловаяпереработкапрочитанногоипрослушанноготекста,включаягипертекст,графику,инфографик

уи другие. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.11класс 



Общиесведенияоязыке 

Культураречивэкологическомаспекте.Экологиякакнаука,экологияязыка(общеепредставление). 

Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменениявлексике,огрублениеобиходно-разговорнойречи,иноязычныезаимствованияит.д.)(обзор). 

Язык и речь. Культура 

речиСинтаксис.Синтаксическиенормы 

Синтаксискакразделлингвистики(повторение,обобщение).Синтаксическийанализсловосочетанияи 

предложения. 

Изобразительно-

выразительныесредствасинтаксиса.Синтаксическийпараллелизм,парцелляция,вопросно-

ответнаяформаизложения,градация,инверсия,лексическийповтор,анафора,эпифора,антитеза;риторич

ескийвопрос,риторическоевосклицание,риторическоеобращение;многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксическиенормы.Порядоксловвпредложении.Основныенормысогласованиясказуемогосподлеж

ащим,всоставкотороговходятсловамножество,ряд,большинство,меньшинство; с подлежащим, 

выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать 

лет,пятьчеловек);имеющимвсвоѐмсоставечислительные,оканчивающиесянаодин;имеющимв своѐм 

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

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

кровать,озероБайкал).Согласованиесказуемогосподлежащим,выраженнымаббревиатурой,заимствова

ннымнесклоняемым существительным. 

Основныенормыуправления:правильныйвыборпадежнойилипредложно-

падежнойформыуправляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения.Основные 

нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.Основныенормы 

построения сложных предложений. 

Пунктуация.Основныеправилапунктуации 

Пунктуациякакразделлингвистики(повторение,обобщение).Пунктуационныйанализпредложения. 

Разделырусскойпунктуацииисистемаправил,включѐнныхвкаждыйизних:знакипрепинаниявконцепре

дложений;знакипрепинаниявнутрипростогопредложения;знакипрепинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи.Сочетаниезнаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым.Знакипрепинания в предложениях соднороднымичленами. 

Знакипрепинанияприобособлении. 
Знакипрепинаниявпредложенияхсвводнымиконструкциями,обращениями,междометиями. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи.Знакипрепинания при передачечужой речи. 

Функциональнаястилистика.Культураречи 

Функциональнаястилистикакакразделлингвистики.Стилистическаянорма(повторение, 

обобщение). 
Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки разговорнойречи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 

диалогическаяформа.Фонетические,интонационные,лексические,морфологические,синтаксическиео

собенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор 

идругие(обзор). 

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

стиля:отвлечѐнность,логичность,точность,объективность.Лексические,морфологические,синтаксиче

скиеособенностинаучногостиля.Основныеподстилинаучногостиля.Основные 



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

справочник,учебники учебноепособие, лекция, доклад идругие(обзор). 

Официально-

деловойстиль,сферыегоиспользования,назначение.Основныепризнакиофициально-

деловогостиля:точность,стандартизированность,стереотипность.Лексические,морфолог

ические,синтаксическиеособенностиофициально-

деловогостиля.Основныежанрыофициально-

деловогостиля:закон,устав,приказ;расписка,заявление,доверенность;автобиография,хара

ктеристика, резюмеи другие(обзор). 

Публицистическийстиль,сферыегоиспользования,назначение.Основныепризнакипублиц

истическогостиля:экспрессивность,призывность,оценочность.Лексические,морфологиче

ские,синтаксическиеособенностипублицистическогостиля.Основныежанрыпублицистич

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

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихфункциональныхразновидностей

языка(повторение,обобщение).Основныепризнакихудожественнойречи:образность,шир

окоеиспользованиеизобразительно-

выразительныхсредств,языковыхсредствдругихфункциональных разновидностей языка. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

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 мировых 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.Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, еѐ 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 

2.3 
Языковая норма, еѐ основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

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


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.Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 4.Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского 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, 

обобщение). Крылатые слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

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


Итого по разделу  8   

Раздел 5.Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (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   

Раздел 6.Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
2    

Библиотека ЦОК 

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

6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

4    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 7.Язык и речь. Культура речи. 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 2    Библиотека ЦОК 

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


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

7.6 Правописание не и ни  1    
Библиотека ЦОК 

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

7.7 

Правописание окончаний имѐн 

существительных, имѐн 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 речевого общения. Речевая 

ситуация и еѐ 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   

Раздел 9.Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки (повторение, 

обобщение) 
1    

Библиотека ЦОК 

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

9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

2    
Библиотека ЦОК 

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

9.3 Информативность текста. Виды 2    Библиотека ЦОК 

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


информации в тексте https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. 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   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   5   0   

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


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

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.Язык и речь. Культура речи. 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. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим 
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 деепричастных оборотов 
3    

Библиотека ЦОК 

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

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
3    

Библиотека ЦОК 

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

2.8 Обобщение и систематизация по теме  1    Библиотека ЦОК 

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


«Синтаксис. Синтаксические нормы» https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

Раздел 3.Язык и речь. Культура речи. 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 при обособлении  3    
Библиотека ЦОК 

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

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 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 разными 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 "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

Раздел 4.Функциональная стилистика. Культура речи 

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


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 официально-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 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   5   0   

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


 2.1.2 ЛИТЕРАТУРА(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

      Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литература 

«разработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюлитературы,ориентированнойнасовремен

ныетенденциив школьномобразованиии актуальныеметодическиепрактики. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподаваниялитературы современные 

подходы к формированию личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФедеральномгосударственномобразовательно

мстандарте среднего общего образования; определить и структурировать планируемые 

результатыобученияисодержаниеучебногопредмета«Литература»погодамобучениявсоответствиисФ

ГОС СОО. 

Рабочая программа позволит учителю распределить обязательное 

предметноесодержаниенадвагодаобучениявсоответствиисресурсомучебноговремени,выделяемогона 

изучение разделов/тем курса, особенностями учебного предмета «Литература»; 

разработатькалендарно-тематическоепланирование   с   учѐтом   основных   видов   учебной   

деятельностидляосвоения учебного материалаобучающимися старшей школы. 

Личностныеиметапредметныерезультатывфедеральнойрабочейпрограммепредставлены с учѐтом 

особенностей преподавания литературы в средней 

общеобразовательнойшколе,планируемыепредметныерезультатыраспределеныпогодамобучениясучѐ

томметодическихтрадиций построения курсалитературыв старшей школе. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Литература» 

предмет«Литература»способствуетформированиюдуховногообликаинравственныхориентировмолод

огопоколения,таккакзанимаетведущееместовэмоциональном,интеллектуальном   и   эстетическом   

развитии    обучающихся, в    становлении    

основихмиропониманияинациональногосамосознания.Особенностилитературыкакшкольногопредме

та связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в 

нихзаключеноэстетическоеосвоениемира,абогатствоимногообразиечеловеческогобытиявыражено   в   

художественных   образах,   которые   содержат   в   себе   потенциал   

воздействияначитателейиприобщаютихкнравственно-

эстетическимценностям,какнациональным,таки общечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованияв10—11классахсоставляютчтениеи изучение 

выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половиныХIХ—

началаХХIвекасцельюформированияцелостноговосприятияипониманияхудожественногопроизведен

ия,уменияегоанализироватьиинтерпретироватьвсоответствиисвозрастнымиособенностямистаршекла

ссников,ихлитературнымразвитием,жизненнымичитательским опытом. 



Литературноеобразованиевсреднейшколепреемственнопоотношениюккурсулитературы в основной 

школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом 

русскогоязыка,историиипредметовхудожественногоцикла,чтоспособствуетформированиюхудожеств

енноговкусаи эстетическогоотношения к окружающемумиру. 

Вфедеральнойрабочейпрограммеучебногопредмета«Литература»учтеныэтапыроссийскогоисторико-

литературногопроцессавторойполовиныХIХ—

началаХХIвека,представленыразделы,включающиепроизведениялитературнародовРоссииизарубежн

ойлитературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяуказаныприизучениикаждоймонографическойилиобзорной

темыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатовобучения. 

В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» на базовом 

уровнеопределенагруппапланируемыхпредметныхрезультатов,достижениекоторыхобеспечиваетсяв 

отношении всех обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублѐнном 

уровнереализуютсявотношениинаиболеемотивированныхиспособныхобучающихся,выбравшихданн

ыйуровень изучения предмета. 

Целиизученияучебногопредмета«Литература» 

Целиизученияпредмета«Литература»всреднейшколесостоятвсформированностичувства 

причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе 

историческойпреемственностипоколений,иуважительногоотношениякдругимкультурам;вразвитиице

нностно-смысловойсферыличностинаосновевысокихэтическихидеалов;осознанииценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей 

междуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-

нравственнымразвитиемличности.Реализацияэтихцелейсвязанасразвитиемчитательскихкачествиусто

йчивогоинтересакчтениюкаксредствуприобщениякроссийскомулитературномунаследиюисокровища

мотечественной 

изарубежнойкультуры,базируетсяназнаниисодержанияпроизведений,осмыслениипоставленныхвлите

ратурепроблем,пониманиикоммуникативно-эстетическихвозможностейязыка художественных 

текстов и способствует совершенствованию устной и письменной 

речиобучающихсянапримерелучшихлитературныхобразцов.Достижениеуказанныхцелейвозможнопр

икомплексномрешенииучебныхивоспитательныхзадач,стоящихнауровнесреднегообщего 

образования и сформулированных вФГОС СОО. 

Задачи,связанныесформированиемчувствапричастностикотечественнымтрадициями осознанием 

исторической преемственности поколений, включением в языковое пространстворусской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой частикультуры, состоят в 

приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежнойлитературы второй 

половины ХIХ — начала ХХI века, воспитании уважения к 

отечественнойклассическойлитературекаксоциокультурномуиэстетическомуфеномену,освоениивход

еизучениялитературыдуховногоопытачеловечества,этико-нравственных,философско-

мировоззренческих,социально-бытовых, культурных традиций иценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познанияотечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

российскомулитературному наследию и через него — к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественнойимировойкультуры,ориентированынавоспитаниеиразвитиепотребностивчтениихудоже

ственныхпроизведений,знаниесодержанияиосмыслениеключевыхпроблемпроизведений русской, 

мировой классической и современной литературы, в том числе литературнародов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и умение составлятьпрограммы собственной 

читательской деятельности, участвовать во внеурочных 

мероприятиях,содействующихповышениюинтересаклитературе,чтению,образованию,книжнойкульт

уре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемчитательскихкачествиовладениемсовременнымичитательскимипракт

иками,культуройвосприятияипониманиялитературныхтекстов,самостоятельногоистолкованияпрочит

анного,направленынаразвитиеуменийанализа 



и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учѐтом историко-

литературной  обусловленности, культурного   контекста   и   связей   с   

современностьюсиспользованиемтеоретико-литературныхзнанийипредставленияобисторико-

литературномпроцессе.Крометого,этизадачисвязанысразвитиемпредставленияоспецификелитератур

ыкаквидаискусстваиумениемсопоставлятьпроизведениярусскойимировойлитературыи сравнивать их 

с художественными интерпретациями в других видах искусств, с 

выявлениемвзаимообусловленностиэлементовформыисодержаниялитературногопроизведения,атакж

еобразов,тем,идей,проблем,способствующихосмыслениюхудожественнойкартиныжизни,созданнойа

второмв литературномпроизведении, иавторской позиции. 

Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуникативно-эстетическихвозможностей языка и 

реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направленынарасширениепредставленийобизобразительно-

выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавлитературныхтекстах,овладениеразнымиспособамиинф

ормационнойпереработкитекстовсиспользованием важнейшихлитературных ресурсов,в томчислев 

сетиИнтернет. 

 

Местоучебногопредмета«Литература»вучебномплане» 

Предмет«Литература»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»иявляетсяобязательны

мдляизучения.Учебныйпредмет«Литература»науровнесреднегообщего образования преемственен по 

отношению к учебному предмету «Литература» на уровнеосновногообщегообразования   и   может   

изучаться   на   базовом   и   углублѐнном   уровнях.Наизучениелитературыв10—

11классахсреднегообщегообразованиянабазовомуровнев федеральном учебном плане отводится 204 

часа, рассчитанных на 34 учебных недели на каждыйгодобучения. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпредмета«Литература» 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературедостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизации

всоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными,историческимиидуховно-

нравственнымиценностями,отражѐннымивпроизведенияхрусскойлитературы,принятымивобществеп

равиламиинормамиповедения,испособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития

,развитиявнутреннейпозицииличности,патриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитнико

вОтечестваиподвигамГероевОтечества,закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, 

бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФед

ерации,природеи окружающей среде. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисясодержанияфедеральнойрабочейпрограммыполитера

туредлясреднегообщегообразованиядолжныотражатьготовностьи способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности,системойценностныхориентаций,позитивныхвнутреннихубеждений,соответствующихтрад

иционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в томчислев части: 

гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственногочленароссийского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями,изображѐннымив литературных произведениях; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо 

социальным, религиозным,расовым, национальным признакам; 



готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературногообразования,винтересахгражданскогообщества,участвоватьвсамоуправлениившколеид

етско-юношескихорганизациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 
иназначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской 
деятельности;патриотическоговоспитания: 

сформированность  российской    гражданской    идентичности,    патриотизма,    уваженияк своему 

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

Родину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссиивконтекстеизучен

ияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы,атакжелитературнародовРоссии; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаследию,памятника

м,традициямнародовРоссии,вниманиекихвоплощениювлитературе,атакжедостижениямРоссиивнауке

,искусстве,спорте,технологиях,труде,отражѐннымвхудожественных произведениях; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу,в 

томчислевоспитанныенапримерах излитературы. 

духовно-нравственноговоспитания: 
осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуацию,втомчислепредставленнуювлитературномпроизведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормыиценности,характеризуяповедениеипоступкиперсонажей художественнойлитературы; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностейс

емейнойжизни,всоответствиистрадицияминародовРоссии,втомчислесопорой 

налитературныепроизведения; 

эстетическоговоспитания: 
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, труда, 

общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругихнародов,ощ

ущать эмоциональноевоздействиеискусства, втомчислелитературы; 

убеждѐнностьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства,этнических 

культурных традицийи устного народноготворчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческойличности

, в томчислепри выполнениитворческих работ политературе; 

физическоговоспитания: 
сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоему здоровью; 
потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическомуздоро

вью,втомчислесадекватнойоценкойповеденияипоступковлитературныхгероев. 

трудовоговоспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтениипроизведенийотрудеитружениках,атакженаосновезнакомстваспрофессиональнойдеятельность

югероев отдельных литературных произведений; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способность   

инициировать, планировать   и   самостоятельно   выполнять   такую   

деятельностьвпроцесселитературного образования; 



интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в томчислеориентируясь 

напоступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 
читательскойдеятельностинапротяжении всей жизни; 

экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактераэ

кологическихпроблем, представленных вхудожественной литературе; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивогоразвити
ячеловечества, сучѐтомосмысленияопыталитературныхгероев; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислепоказанныхвлитературны

хпроизведениях;умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствия 

предпринимаемых действий,предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности,втомчислепредставленнойвпроизведен

ияхрусской,зарубежнойлитературыилитературнародовРоссии; 

ценностинаучногопознания: 
сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознаниюсвоегоместав 

поликультурноммире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми 

и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературныепроизведения; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюисследовательскуюдеят

ельностьиндивидуальноивгруппе,втомчисленалитературныетемы. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммысреднегообщегооб

разования,втомчислелитературногообразования,уобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинт

еллект, предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвития собственнойэмоциональной сферы,быть увереннымв себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль, умение   принимать   

ответственностьзасвоѐповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлят

ьгибкость,быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм,инициативность,умениедействовать, исходяиз своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитыватьегоприосуществлении коммуникации,способность ксочувствию исопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми,заботиться,п

роявлятьинтересиразрешатьконфликты,учитываясобственныйчитательскийопыт. 

 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыучебногопредмета 

«Литература» на уровне среднего общего образования должны 

отражать:Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно     формулировать       и       актуализировать       проблему, 
заложеннуювхудожественномпроизведении, рассматриватьеѐвсесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев,художественныхпроизведенийиихфрагментов,классификациииобобщениялитературныхфакто

в; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 



выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,втомчислеприизучениилитерату

рныхпроизведений,направлений,фактовисторико-литературногопроцесса; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучѐтоманализаимеющихсяматериальныхинематериальных 
ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оцениватьрискипоследствий деятельности; 

координировать   и    выполнять    работу    в    условиях    реального, 

виртуальногоикомбинированноговзаимодействия, втомчислепри выполнениипроектов политературе; 

развивать    креативное    мышление    при    решении    жизненных    проблем    с    
опоройнасобственный читательский опыт; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностинаосновелитературногоматериала,навыкамиразрешенияп

роблемсопоройнахудожественныепроизведения;способностьюиготовностьюксамостоятельномупоис

куметодоврешенияпрактическихзадач, применению различных методов познания; 

овладение  видами  деятельности  для    получения    нового    знания    по    литературе,его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числеприсоздании учебных и социальных проектов; 

формированиенаучноготипамышления,владениенаучнойтерминологией,ключевымипонятиямии 
методами современного литературоведения; 

ставить  и   формулировать   собственные   задачи   в   образовательной   деятельностиижизненных 

ситуациях сучѐтомсобственного читательского опыта; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязииактуализироватьзадачуприизучениилитературныхявленийипроцессов,выдвигать

гипотезуеѐрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений, 

задаватьпараметрыикритерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостоверность, 

прогнозировать изменениев новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретѐнныйопыт,втомчислечитательский; 

осуществлять  целенаправленный   поиск   переноса   средств   и   способов   

действиявпрофессиональную среду; 

уметьпереноситьзнания,втомчислеполученныеврезультатечтенияиизучениялитературныхпроизведен

ий,впознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 
выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемыизадачи, 
допускающиеальтернативныерешения; 

3) работасинформацией: 
владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разныхтипов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформаци

иразличныхвидовиформпредставленияприизучениитойилиинойтемыполитературе; 

создаватьтекстывразличныхформатахижанрах(сочинение,эссе,доклад,реферат,аннотацияидругие)суч

ѐтомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформу представления и 

визуализации; 

оценивать   достоверность, легитимность     литературной     и     другой     

информации,еѐсоответствиеправовым и морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогнитивных,комм

уникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гиг

иены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационной безопасности; 



владетьнавыкамираспознаванияизащитылитературнойидругойинформации,информационнойбезопас

ности личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,втомчисленаурокелитературыиво внеурочной 

деятельности по предмету; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознаватьпредп

осылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,опираясьнапримерыизлитературных 

произведений; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиявпарнойигрупповойработенаурокахлитерату
ры;аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

развѐрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 
точкузрениясиспользованием языковых средств; 

2) совместнаядеятельность: 
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработынаурокеиво внеурочной 

деятельности по литературе; 

выбиратьтематику  и  методы  совместных  действий  с  учѐтом  общих  интересовивозможностей 

каждого членаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпо еѐ 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников,обсуждатьрезультатысовместнойработынаурокахлитературыивовнеурочнойдеятельности

попредмету; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпоразработанным 

критериям; 

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

новизны,оригинальности,практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчествои 

воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 
самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьиформулирова

тьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности,включаяизучениелитературныхпроизведений, и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учѐтомимеющихсяресурсов,читательскогоопыта,собственныхвозможностей ипредпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным в художественной 
литературе;расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтенийсопорой 

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

решение;оцениватьприобретѐнный опыт сучѐтомлитературных знаний; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,втомчислевво

просахлитературы,постоянноповышатьсвойобразовательныйи культурныйуровень; 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов 

целям; 

владетьнавыками   познавательной   рефлексии   как   осознания   совершаемых   

действийимыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприѐмырефлексиидляоце

нкиситуации,выбораверногорешения,опираясьнапримерыизхудожественныхпроизведений; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

3) принятиесебя идругих: 



приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности,втомчислев процессе 

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем,поставленныхв 

художественных произведениях; 

признавать своѐ право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы;развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека,используязнания 

политературе. 

Предметныерезультаты(10—11классы) 

Предметныерезультатыполитературевсреднейшколедолжныобеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственностипоколений;включениевкультурно-

языковоепространстворусскойимировойкультуры,сформированностьценностногоотношенияклите

ратурекакнеотъемлемой частикультуры; 

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

нравственнымразвитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественнойидругихкультур;приобщениекотечественномулитературномунаследиюичерезнего 

— ктрадиционнымценностямисокровищаммировойкультуры; 
4) знаниесодержания,пониманиеключевыхпроблемиосознаниеисторико-

культурногоинравственно-

ценностноговзаимовлиянияпроизведенийрусской,зарубежнойклассическойисовременной 

литературы, в томчислелитератур народов России: 

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

романИ.С.Тургенева«Отцыидети»;стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,стихотворенияипоэма 

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

одногогорода»(избранныеглавы);романФ.М.Достоевского«Преступлениеинаказание»;романЛ.Н. 

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнѐвый сад»А.П.   

Чехова; рассказы     и     пьеса     «На     дне»     М.Горького;     рассказы     И.А.     

БунинаиА.И.Куприна;стихотворенияипоэма«Двенадцать»А.А.Блока;стихотворенияипоэма 

«Облаковштанах»В.В.Маяковского;стихотворенияС.А.Есенина,О.Э.Мандельштама,М.И.Цветаевой;с
тихотворенияипоэма«Реквием»А.А.Ахматовой;романМ.А.Шолохова 

«ТихийДон»(избранныеглавы);романМ.А.Булгакова«МастериМаргарита»(или«Белаягвардия»); одно 

произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака,повесть А.И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второйполовиныXX—

XXIвека:неменеедвухпрозаиковповыбору(втомчислеФ.А.Абрамова,В.П. Астафьева, А.Г. Битова, 

Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьѐва, Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, 

А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтовпо выбору (в том числе И.А. 

Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко,Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, 

Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и 

другие);пьесаодногоиздраматурговповыбору(втомчислеА.Н.Арбузова,А.В.Вампилова,В.С.Розоваидр

угих);неменеедвухпроизведенийзарубежнойлитературы(втомчислероманыиповестиЧ.Диккенса,Г.Фл

обера,Дж.Оруэлла,Э.М.Ремарка,Э.Хемингуэя,Дж.Сэлинджера,Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, 

Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не 

менееодногопроизведенияизлитературнародовРоссии(втомчислепроизведенияГ.Айги,Р.Гамзатова,М

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

других); 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхпроизведений

,выявлятьихсвязь ссовременностью; 

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

идеи,проблемыивыражатьсвоѐотношениекнимвразвѐрнутыхаргументированныхустныхиписьменн

ых высказываниях,участвовать в дискуссииналитературныетемы; 



7) осознаниехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературномпроизведени

и,вединствеэмоциональноголичностноговосприятияиинтеллектуальногопонимания; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучѐтоминдивидуальныхособенностейобучающ

ихся)читать,втомчисленаизусть,неменее10произведенийи(или)фрагментоввкаждомклассе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единствеформы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в 

нѐмподтекста)с   использованием   теоретико-литературных   терминов   и   понятий   (в   

дополнениекизученным в основной школе): 

конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя;традицияи  

новаторство;  авторский  замысел  и  его  воплощение;  художественное  

времяипространство;мифилитература;историзм,народность;историко-

литературныйпроцесс;литературныенаправленияитечения:романтизм,реализм,модернизм(символизм

,акмеизм,футуризм),постмодернизм;литературныежанры;трагическоеикомическое;психологизм;тема

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

внутренняяречь;стиль,стилизация;аллюзия,подтекст;символ;системыстихосложения(тоническая,сил

лабическая,силлабо-тоническая),дольник,верлибр;«вечныетемы»и«вечныеобразы»в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод;литературнаякритика; 

10) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературыисравниватьих с 

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

кино,музыкаи другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесногои

скусства,оязыке   художественной   литературы   в   его   эстетической   

функции,обизобразительно-

выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавхудожественнойлитературеиумениеприменять их в 

речевой практике; 

12) владение  современными   читательскими   практиками,   культурой   

восприятияипониманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельногоистолкованияпрочитанно

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

докладов,тезисов,конспектов,рефератов,атакженаписанияотзывовисочиненийразличныхжанров(об

ъѐм сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствоватьсобственныеписьменныевысказывания сучѐтомнормрусскоголитературного 

языка; 

13) умениеработать  с  разными  информационными  источниками,  в  том  

числевмедиапространстве,использоватьресурсытрадиционныхбиблиотекиэлектронныхбиблиотечн

ыхсистем. 

Предметныерезультатыпоклассам: 

10класс 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственностипоколенийнаосновеустановлениясвязейлитературысфактамисоциальнойжизни,ид

еологическимитечениямииособенностямикультурногоразвитиястранывконкретнуюисторическуюэ

поху (вторая половинаXIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной 

классикиисобственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественнойидругихкультур,уважительногоотношениякним;осознанноеумениевнимательночита

ть,пониматьи самостоятельно интерпретироватьхудожественный текст; 

4) знаниесодержания,пониманиеключевыхпроблемиосознаниеисторико-

культурногоинравственно-

ценностноговзаимовлиянияпроизведенийрусскойизарубежнойклассическойлитературы,атакжелит

ературнародов России (вторая половинаXIX века); 



5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхтекстов,выявл

ятьсвязьлитературных   произведений     второй     половины     XIX     века     со     временем     

написания,с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческоесодержаниелитературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

образы,темы,идеи,проблемыивыражатьсвоѐотношениекнимвразвѐрнутыхаргументированныхустн

ых и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; 

иметьустойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцовотечественнойи зарубежной литературы; 

7) осмыслениехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературномпроизведен

ии,вединствеэмоциональноголичностноговосприятияиинтеллектуальногопонимания;умениеэмоци

ональнооткликатьсянапрочитанное,выражатьличноеотношениекнему, передавать 

читательскиевпечатления; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучѐтоминдивидуальныхособенностейобучающ

ихся)читать,в томчисленаизустьнеменее10произведений и(или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единствеформы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в 

нѐмподтекста)с   использованием   теоретико-литературных   терминов   и   понятий   (в   

дополнениекизученным в основной школе): 

конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя;традицияи  

новаторство;  авторский  замысел  и  его  воплощение;  художественное  

времяипространство;мифилитература;историзм,народность;историко-

литературныйпроцесс;литературныенаправленияитечения:романтизм,реализм;литературныежанры;т

рагическоеикомическое;психологизм;тематикаипроблематика;авторскаяпозиция;фабула;видытропов

ифигурыречи;внутренняяречь;стиль,стилизация;аллюзия,подтекст;символ;системыстихосложения(то

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественныйперевод;литературная 

критика; 

10) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературыисравниватьих с 

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

кино,музыкаи другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесного   

искусства,   о   языке   художественной   литературы   в   его   эстетической   

функциииобизобразительно-

выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавпроизведенияххудожественнойлитературыиумениепр

именятьихвречевойпрактике;владениеумениеманализироватьединицы различныхязыковых 

уровней ивыявлять их рольв произведении; 

12) овладение    современными    читательскими    практиками, культурой    

восприятияипониманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельногоистолкования,прочитанн

огов устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов,докладов,тезисов,конспектов,рефератов,атакжесочиненийразличныхжанров(неменее 

250слов);владениеумениемредактироватьисовершенствоватьсобственныеписьменныевысказыванияс

учѐтомнормрусского литературного языка; 

13) умениеработать  с  разными  информационными  источниками, в  том  

числевмедиапространстве,использоватьресурсытрадиционныхбиблиотекиэлектронныхбиблиотечн

ыхсистем; 

11класс 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

историческойпреемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской 

и мировойкультурычерезумениесоотноситьхудожественнуюлитературуконцаXIX—

началаXXIвекасфактамиобщественнойжизниикультуры;раскрыватьрольлитературывдуховном 



и  культурном  развитии  общества;    воспитание    ценностного    отношения    к    

литературекакнеотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежнойлитературыилитературнародовРоссииисобственногоинтеллектуально-

нравственногороста; 

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

традиционнымценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и 

места русскойлитературыв мировомкультурномпроцессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежнойлитературы,литературнародовРоссии(конецXIX—

началоXXIвека)исовременнойлитературы,ихисторико-культурногоинравственно-

ценностноговлияниянаформированиенациональнойи мировой литературы; 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхтекстов,выявл

ятьсвязьлитературныхпроизведенийконцаXIX—

XXIвекасовременемнаписания,ссовременностьюитрадицией; выявлять«сквозныетемы» 

иключевыепроблемы русскойлитературы; 

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

идеи,проблемыивыражатьсвоѐотношениекнимвразвѐрнутыхаргументированныхустныхи 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

владениеустнойиписьменнойречьювпроцессечтенияиобсуждениялучшихобразцовотечественнойиз

арубежной литературы; 

7) самостоятельноеосмыслениехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомв  

литературном   произведении,   в   единстве   эмоционального   личностного   

восприятияиинтеллектуального понимания; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучѐтоминдивидуальныхособенностейобучающ

ихся)читать,в томчисленаизустьнеменее10произведений и(или) фрагментов; 

9) овладениеумениямисамостоятельногоанализаиинтерпретациихудожественныхпроизвед

ений в единстве формы и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в 

нѐмсмысловиналичиявнѐмподтекста)сиспользованиемтеоретико-литературныхтерминовипонятий 

(в дополнениек изученным в основной школе): 

конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя;традицияи  

новаторство;  авторский  замысел  и  его  воплощение;  художественное  

времяипространство;мифилитература;историзм,народность;историко-

литературныйпроцесс;литературныенаправленияитечения:романтизм,реализм,модернизм(символизм

,акмеизм,футуризм),постмодернизм;литературныежанры;трагическоеикомическое;психологизм;тема

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

внутренняяречь;стиль,стилизация;аллюзия,подтекст;символ;системыстихосложения(тоническая,сил

лабическая,силлабо-тоническая),дольник,верлибр;«вечныетемы»и«вечныеобразы»в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод;литературнаякритика; 

10) умениесамостоятельносопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературыисрав

ниватьихсхудожественнымиинтерпретациямивдругихвидахискусств(графика,живопись,театр, 

кино, музыкаи другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесного   

искусства,   о   языке   художественной   литературы   в   его   эстетической   

функциииобизобразительно-

выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавпроизведенияххудожественнойлитературыи 

умениеприменять их в речевойпрактике; 

12) овладение    современными    читательскими    практиками,    культурой    

восприятияипониманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельногоистолкованияпрочитанно

гов устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов,докладов,тезисов,конспектов,рефератов,атакжесочиненийразличныхжанров(неменее 



250слов);владениеумениемредактироватьисовершенствоватьсобственныеписьменныевысказыванияс

учѐтомнормрусского литературного языка; 

13) умениесамостоятельно  работать  с  разными  информационными  

источниками,втомчислевмедиапространстве,оптимальноиспользоватьресурсытрадиционныхбибли

отекиэлектронных библиотечных систем. 

Содержаниеучебногопредмета«Литература»погодамизучения 

10 класс 
Литература второй половины XIX 

векаА.Н.Островский. Драма«Гроза». 

И.А.Гончаров.Роман«Обломов». 

И.С.Тургенев.Роман«Отцыи дети». 

Ф.И.Тютчев.  Стихотворения  (не  менее  трѐх  по  выбору).  Например,  «Silentium!», 
«Нето,чтомнитевы,природа...»,«УмомРоссиюнепонять…»,«О,какубийственномылюбим...»,«Нам 

недано предугадать…»,«К. Б.» («Явстретил вас— и всѐбылое...») идругие 

Н.А.Некрасов.  Стихотворения  (не  менее  трѐх  по  выбору).  Например,  «Тройка», 
«Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковыелюди...»,«Поэти Гражданин»,«Элегия»(«Пускай намговорит изменчиваямода...»)и 

другие. 

Поэма«Кому наРусижить хорошо». 
А.А. Фет. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Одним толчком 

согнатьладьюживую…»,«Ещѐмайскаяночь»,«Вечер»,«Этоутро,радостьэта…»,«Шѐпот,робкоедыхань

е…»,«Сияланочь. Луной был полон сад. Лежали…»идругие. 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Роман-

хроника«Историяодногогорода»(неменеедвухглавповыбору).Например,главы«Окоренипроисхожден

ияглуповцев»,«Описьградоначальникам», 

«Органчик»,«Подтверждениепокаяния»идругие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание».Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Войнаи мир». 

Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору).Например, 

«Очарованныйстранник»,«Однодум»идругие. 
А.П.Чехов.Рассказы(неменеетрѐхповыбору).Например,«Студент»,«Ионыч»,«Дамассобачкой», 

«Человек в футляре» и другие. 

Пьеса«Вишнѐвыйсад». 

ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека 
СтатьиH.А.Добролюбова«Лучсветавтѐмномцарстве»,«Чтотакоеобломовщина?»,Д. И. Писарева 

«Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемымхудожественнымпроизведением). 

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

других.Зарубежнаялитература 

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

выбору).Например,произведенияЧ.Диккенса«ДэвидКопперфилд»,«Большиенадежды»;Г.Флобера 

«МадамБовари»идругие. 
ЗарубежнаяпоэзиявторойполовиныXIXвека(неменеедвухстихотворенийодногоизпоэтов по выбору). 
Например, стихотворенияА. Рембо, Ш. Бодлераидругие. 

ЗарубежнаядраматургиявторойполовиныXIXвека(неменееодногопроизведенияповыбору).Например,

пьесыГ.Гауптмана«Передвосходомсолнца»,Г.Ибсена«Кукольныйдом»и другие. 

11 класс 

ЛитератураконцаXIX— началаХХвека 
А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовыйбраслет»,«Олеся» и другие. 

Л.Н.Андреев.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например,«ИудаИскариот»,«Большой 

шлем» идругие 



М.Горький.Рассказы(одинповыбору).Например,«СтарухаИзергиль»,«МакарЧудра», 

«Коновалов»идругие 

Пьеса«Надне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 
повыбору).Например, стихотворенияК. Д.Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилѐваидругие 

ЛитератураХХвека 

И.А.Бунин.Рассказы(дваповыбору).Например,«Антоновскиеяблоки»,«Чистыйпонедельник»,«Господ

ин из Сан-Франциско» и другие 

А.А.Блок.Стихотворения(неменеетрѐхповыбору).Например,«Незнакомка»,«Россия», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, грустит лениво…» (из цикла «На 

полеКуликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца 

ибезкраю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие 

Поэма«Двенадцать». 

В.В.Маяковский.Стихотворения(неменеетрѐхповыбору).Например,«Авымоглибы?», 

«Нате!»,«Послушайте!»,«Лиличка!»,«Юбилейное»,«Прозаседавшиеся»,«ПисьмоТатьянеЯковлевой»

и другие 

Поэма«Облаковштанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, мояродная...», 

«Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ 

тымоя,Шаганэ…»,«Нежалею,незову,неплачу…»,«Япоследнийпоэтдеревни…»,«РусьСоветская»,«Ни

зкий домсголубыми ставнями...» и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Бессонница.Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живѐм,подсобою нечуя 

страны…» и другие. 

М.И.Цветаева.Стихотворения(неменеетрѐхповыбору).Например,«Моимстихам,написаннымтакрано

…»,«Ктосозданизкамня,ктосозданизглины…»,«Идѐшь,наменяпохожий…»,«Мненравится,чтовыболь

нынемной…»,«Тоскапородине!Давно…»,«Книгивкрасномпереплѐте»,«Бабушке», 

«Красноюкистью…»(изцикла«СтихиоМоскве»)и другие 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Песня последнейвстречи», 

«Сжала руки под тѐмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне 

голосбыл.Онзвалутешно…»,«Нестемия,ктобросилземлю...»,«Мужество»,«Приморскийсонет», 

«Родная земля» и 
другие.Поэма«Реквием». 

М.А.Шолохов.Роман-эпопея«ТихийДон»(избранныеглавы). 
М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору).А.П.Платонов.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Впрекрасномияростноммире»,«Котлован»,«Возвращение»идругие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Вся суть в одном-

единственномзавете…»,«Памятиматери»(«Вкраю,кудаихвывезлигуртом…»),«Язнаю,никакоймоей 

вины…», «Дробится рваный цокольмонумента...» и другие. 

ПрозаоВеликойОтечественнойвойне(поодномупроизведениюнеменеечемдвухписателей по выбору). 

Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячийснег»; В.В. Быков 

«Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори 

здесьтихие»,«Вспискахнезначился»,«Завтрабылавойна»;К.Д.Воробьѐв«УбитыподМосквой», 

«Этомы,Господи!»;В.Л.Кондратьев«Сашка»;В.П.Некрасов«ВокопахСталинграда»;Е.И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; А.А. Фадеев «Молодая гвардия»и другие. 

ПоэзияоВеликойОтечественнойвойне.Стихотворения(поодномустихотворениюнеменеечемдвухпоэто

вповыбору).   Например,   Ю.В.   Друниной,   М.В.   Исаковского,Ю.Д.Левитанского, С.С.Орлова, 

Д.С. Самойлова,К.М. Симонова, Б.А.Слуцкого идругие. 

ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(однопроизведениеповыбору). 

Например,В.С.Розов«Вечноживые»идругие. 



Б.Л.Пастернак.Стихотворения(неменеетрѐхповыбору).Например,«Февраль.Достатьчернилиплакать!..»,

«Определениепоэзии»,«Вовсѐммнехочетсядойти…»,«Снегидѐт», 

«Любить иных — тяжѐлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», 

«Зимняяночь»и другие. 

А.И.Солженицын.Произведения«ОдинденьИванаДенисовича»,«АрхипелагГУЛАГ»(фрагментыкниги

). 

В.М.Шукшин.Рассказы(неменеедвухповыбору).Например,«Срезал»,«Обида», 

«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкиймужик»,«Сапожки»идругие 

В.Г.Распутин.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору).Например, 

«Живии помни»,«ПрощаниесМатѐрой» идругие 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трѐх по выбору). Например, «Звезда полей», 

«Тихаямояродина!..»,«Вгорницемоейсветло…»,«Привет,Россия…»,«Русскийогонѐк»,«Ябудускакать

по холмам задремавшей отчизны...» и другие 

И.А.Бродский.Стихотворения(неменеетрѐхповыбору).Например,«НасмертьЖукова», 

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На 

столетиеАнныАхматовой»,«Рождественскийроманс»,«Явходилвместодикогозверявклетку…»и 

другие. 

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

одномупроизведениюнеменеечемтрѐхпрозаиковповыбору).Например,Ф.А.Абрамов(«Братьяи 

сѐстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести 

«Пегийпѐс,бегущийкраемморя»,«Белыйпароход»идругие);В.И.Белов(рассказы«Народине», 

«Затремяволоками»,«Бобришныйугор»идругие);Г.Н.Владимов(«ВерныйРуслан»);Ф.А.Искандер(ром
анврассказах«СандроизЧегема»(фрагменты),философскаясказка 

«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во снеты 

горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар 

Прилепин(роман«Санька»идругие);А.Н.иБ.Н.Стругацкие(повесть«Пикникнаобочине»идругие);Ю.В.

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

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

«Записьмом»и другие)идругие. 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведениюнеменеечемдвухпоэтовповыбору).Например,Б.А.Ахмадулиной,А.А.Вознесенского,В.С

.Высоцкого,Е.А.Евтушенко,   Н.А.   Заболоцкого,   Т.Ю.   Кибирова,   Ю.П.   

Кузнецова,А.С.Кушнера,Л.Н.Мартынова,Б.Ш.Окуджавы,Р.И.Рождественского,А.А.Тарковского,О.Г.

Чухонцеваидругие. 

ДраматургиявторойполовиныХХ—

началаXXIвека.Пьесы(произведениеодногоиздраматурговповыбору).Например,А.Н.Арбузов«Иркутс

каяистория»;А.В.Вампилов 

«Старшийсын»;Е.В.Гришковец«Какясъелсобаку»;К.В.Драгунская«Рыжаяпьеса»идругие. 

ЛитературанародовРоссии 

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

Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и 

другие;стихотворенияГ.Айги,Р.Гамзатова,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугультинова,К.Кулиеваи 

другие. 

Зарубежнаялитература 

ЗарубежнаяпрозаXXвека(неменееодногопроизведенияповыбору).Например,произведенияР.Брэдбери
«451градуспоФаренгейту»;А.Камю«Посторонний»;Ф.Кафки 

«Превращение»;Дж.Оруэлла«1984»;Э.М.Ремарка«Назападномфронтебезперемен», 

«Тритоварища»;Дж.Сэлинджера«Надпропастьюворжи»;Г.Уэллса«Машинавремени»;О.Хаксли «О 

дивный новый мир»;Э. Хемингуэя «Старики море» идругие. 

ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменеедвухстихотворенийодногоизпоэтовповыбору). 

Например,стихотворенияГ.Аполлинера,Т.С.Элиотаи другие.



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

Например,пьесыБ.Брехта«МамашаКуражиеѐдети»;М.Метерлинка«Синяяптица»;О.Уайл

ьда 

«Идеальныймуж»;Т.Уильямса«Трамвай«Желание»»;Б.Шоу«Пигмалион»идругие. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Литература второй половины XIX века 

1.1 А. Н. Островский. Драма «Гроза» 5    https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.2 И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 5     

1.3 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 7     

1.4 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не 

менее трѐх 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 всѐ былое...») и др. 

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

1.5 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не 

менее трѐх 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     

1.6 А. А. Фет. Стихотворения (не менее  3    https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 



трѐх по выбору). Например, «Одним 

толчком согнать ладью живую…», 

«Ещѐ майская ночь», «Вечер», «Это 

утро, радость эта…», «Шѐпот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…» и др. 

1.7 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-

хроника «История одного города» (не 

менее двух глав по выбору). Например, 

главы «О корени происхождения 

глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др. 

3     

1.8 
Ф. М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 
10    https://resh.edu.ru/subject/14/10/ 

1.9 
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и 

мир» 
15     

1.10 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по 

выбору). Например, «Очарованный 

странник», «Однодум» и др. 

 2     

1.11 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трѐх 

по выбору). Например, «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек 

в футляре» и др. Комедия «Вишнѐвый 

сад» 

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

Итого по разделу  69   

Раздел 2.Литература народов России 



2.1 

Стихотворения (не менее одного по 

выбору). Например, Г.Тукая, К. 

Хетагурова и др. 

1     

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/subject/14/10/ 

3.2 

Зарубежная поэзия второй половины 

XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения 

А.Рембо, Ш.Бодлера и др. 

 1     

3.3 

Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, 

пьесы Г.Гауптмана «Перед восходом 

солнца»; Г.Ибсена «Кукольный дом» и 

др. 

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

Итого по разделу  4   

Развитие речи  10     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     



Резервные уроки  8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102   0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

1.2 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и др. 

 2     

1.3 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», «Коновалов» и др. Пьеса «На 

дне». 

 5    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

1.4 

Стихотворения поэтов Серебряного века 

(не менее двух стихотворений одного 

поэта по выбору). Например, 

cтихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. 

Волошина, Н. С. Гумилѐва и др. 

2     

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/subject/14/11/ 



2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трѐх 

по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «Река раскинулась. Течѐт, 

грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, 

весна, без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…» и др. Поэма 

«Двенадцать». 

 4    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не 

менее трѐх по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др. Поэма «Облако в 

штанах». 

 4     

2.4 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «Гой ты, 

Русь, моя родная...», «Письмо матери», 

«Собаке Качалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Я последний поэт деревни…», 

«Русь Советская», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» и др. 

3    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.5 
О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не 

менее трѐх по выбору). Например, 
2     



«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живѐм, под собою не 

чуя страны…» и др. 

2.6 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идѐшь, на меня похожий…», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», 

«Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплѐте», «Бабушке», 

«Красною кистью…» (из цикла «Стихи о 

Москве») и др. 

2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.7 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне голос был. 

Он звал утешно…», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и 

др. Поэма «Реквием». 

 4     

2.8 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные главы) 
2     

2.9 
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» (избранные главы) 
4     

2.10 М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 4     



«Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору) 

2.11 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору).Например, «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» и др. 

2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.12 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не 

менее трѐх по выбору). Например, «Вся 

суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери» («В краю, куда их 

вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Дробится рваный цоколь 

монумента...» и др. 

3     

2.13 

Проза о Великой Отечественной войне 

(по одному произведению не менее чем 

трех писателей по выбору). Например, В. 

П. Астафьев «Пастух и пастушка», 

«Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий 

снег»; В. В. Быков «Обелиск», 

«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В 

списках не значился», «Завтра была 

война»; К. Д. Воробьев «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 

3     



крепость» и др. 

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия» 2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.15 
В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок 

четвертого" 
1     

2.16 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов 

по выбору). Например, Ю. В. Друниной, 

М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, 

С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

2     

2.17 

Драматургия о Великой Отечественной 

войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно 

живые» и др. 

 1    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.18 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всѐм мне 

хочется дойти…», «Снег идѐт», «Любить 

иных — тяжѐлый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

3     

2.19 

А. И. Солженицын. Произведения «Один 

день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под плитой, 

правда под камнем») 

2     



2.20 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух 

по выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

2     

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, «Живи и помни», «Прощание с 

Матѐрой» и др. 

 2     

2.22 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «Звезда 

полей», «Тихая моя родина!..», «В 

горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонѐк», «Я буду 

скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и др. 

2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

2.23 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее 

трѐх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…») , «На столетие Анны 

Ахматовой», «Рождественский романс», 

«Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др. 

3     

Итого по разделу  60   

Раздел 3.Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 
Проза второй половины XX — начала 

XXI века. Рассказы, повести, романы (по 
3    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 



одному произведению не менее чем трѐх 

прозаиков по выбору). Например, Ф. А. 

Абрамов («Братья и сѐстры» (фрагменты 

из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. 

Айтматов (повести «Пегий пѐс, бегущий 

краем моря», «Белый пароход» и др.); В. 

И. Белов (рассказы «На родине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и 

др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); 

Ф. А. Искандер (роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики и удавы» и 

др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман 

«Жизнь насекомых» и др.); Захар 

Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 

др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть 

«Пикник на обочине» и др.); Ю. В. 

Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. 

Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», 

«Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Итого по разделу  3   

Раздел 4.Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 
Поэзия второй половины XX — начала 

XXI века. Стихотворения (по одному 
2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 



произведению не менее чем двух поэтов 

по выбору). Например, Б. А. 

Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. 

А.Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. 

Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. 

Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 

Итого по разделу  2   

Раздел 5.Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 

Драматургия второй половины ХХ — 

начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору). 

Например, А. Н. Арбузов «Иркутская 

история»; А. В. Вампилов «Старший 

сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и 

др. 

1    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  1   

Раздел 6.Литература народов России 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 

огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий 

ветер каслания» и др.; стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М.Джалиля, 

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

2     



др. 

Итого по разделу  2   

Раздел 7.Зарубежная литература 

7.1 

Зарубежная проза XX века (не менее 

одного произведения по выбору). 

Например, произведения Р. Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. 

М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища»; Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. 

Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 

дивный новый мир»; Э. Хемингуэя 

«Старик и море» и др. 

2    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

7.2 

Зарубежная поэзия XX века (не менее 

двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. 

Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

 1     

7.3 

Зарубежная драматургия XX века (не 

менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша 

Кураж и еѐ дети»; М. Метерлинка «Синяя 

птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай „Желание―»; Б. Шоу 

«Пигмалион» и др. 

1    https://resh.edu.ru/subject/14/11/ 

Итого по разделу  4   



Развитие речи  7     

Уроки внеклассного чтения  2     

Итоговые контрольные работы  4     

Подготовка и защита проектов  4     

Резервные уроки  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   0   0   

 

 



 2.1.3 ИСТОРИЯ 

      Рабочая программа учебного предмета «История» дает представление о 

целях,общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«История»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
распределениеегопо классам иструктурированиеего по разделами темам курса. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«История» 
Место   предмета «История» в системешкольного     образования     определяетсяего познавательным 

и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодогочеловека.  История  

представляет  собирательную   картину   жизни   людей   во   

времени,ихсоциального,созидательного,нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсомсамоидент

ификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойсредеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныими

равцелом.Историядаетвозможностьпознанияипониманиячеловекаи обществав связи прошлого, 

настоящегои будущего. 

Общей целью школьного исторического образования является формирование и 

развитиеличностишкольника,способногоксамоидентификациииопределениюсвоихценностныхориен

тировнаосновеосмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоейстраныичеловечествавцелом,активно

итворческиприменяющегоисторическиезнанияипредметныеумениявучебнойисоциальнойпрактике.Д

аннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихсяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории

,пониманиеместаиролисовременнойРоссиив мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры 

в общую историю страны и 

мировуюисторию,формированиеличностнойпозициипоотношениюкпрошломуинастоящемуОтечеств

а. 

Задачиизученияучебногопредмета«История»навсехуровняхобщегообразованияопределяютсяфедерал

ьнымигосударственными образовательнымистандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10—11 классы) предполагается при сохраненииобщей с 

уровнемсреднего общего образования структуры задач расширение их по следующимпараметрам: 

углублениесоциализации   обучающихся, формирование   гражданской   

ответственностиисоциальной культуры, адекватной условиямсовременногомира; 

освоениесистематическихзнанийобисторииРоссииивсеобщейисторииXX—начала 

XXIв.; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству—

многонациональномуРоссийскомугосударствувсоответствиисидеямивзаимопонимания,согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современногообщества; 

формированиеисторического  мышления, т.  е.  способности  рассматривать  событияи явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системекоординат«прошлое — настоящее — будущее»; 

работаскомплексамиисточниковисторическойисоциальнойинформации,развитиеучебно-

проектнойдеятельности;вуглубленныхкурсах—

приобретениепервичногоопытаисследовательскойдеятельности; 

расширениеаксиологическихзнанийиопытаоценочной-

деятельности(сопоставлениеразличныхверсийиоценокисторическихсобытийиличностей,определение

ивыражениесобственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем 

прошлого исовременности); 

развитиепрактикиприменениязнанийиуменийвсоциальнойсреде,общественнойдеятельности,межкуль
турномобщении; 



в  углубленных   курсах   —   элементы   ориентации   на   продолжение   

образованиявобразовательных организацияхвысшего образования гуманитарногопрофиля. 

 
Местоучебногопредмета«История»вучебномплане 

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимогонаизучениепредмета 

«История»учебнымпланом:науглублѐнномуровнев10классепо3учебныхчасавнеделю 

при34 учебныхнеделях и в 11 классе на базовом уровне – 2 часа в неделю. 

 
Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«История» 

Личностныерезультаты 
ВположенияхФГОССООсодержатсятребованиякличностным,метапредметными предметным 

результатам -освоения школьниками учебных программ по 

общеобразовательнымпредметам.Всоответствиисданнымитребованиямикважнейшимличностнымрез

ультатамизучения истории в старшей общеобразовательной школе на базовом уровне относятся 

следующиеубежденияи качества: 

всферегражданскоговоспитания:осмыслениесложившихсявроссийскойисториитрадицийгражданског

ослуженияОтечеству;сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответстве

нногочленароссийскогообщества;осознаниеисторическогозначенияконституционногоразвитияРосси

и,своихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка;принятиетрадиционных

национальных,общечеловеческихгуманистическихидемократическихценностей;готовностьпротивост

оятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,р

асовым,национальнымпризнакам;готовностьвестисовместнуюдеятельностьв интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношескихорганизациях;    умение    

взаимодействовать    с    социальными    институтами    в    соответствиисихфункциями 

иназначением; готовностькгуманитарной иволонтерской деятельности; 

всферепатриотическоговоспитания:сформированностьроссийскойгражданскойидентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной,гордостизасвоюстрану,свойкрай,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональн

огонародаРоссии;ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,труде;идейнаяубежденность,готовностькс

лужению и защитеОтечества,ответственность заего судьбу; 

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное -осмысление и принятие 

сущностиизначенияисторическисложившихсяиразвивавшихсядуховно-

нравственныхценностейроссийскогонарода;сформированностьнравственногосознания,этическогопо

ведения;способностьоцениватьситуациинравственноговыбораиприниматьосознанныерешения,ориен

тируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского 

общества;пониманиезначенияличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего;ответственноеотнош

ениексвоимродителям,представителямстаршихпоколений,осознаниезначениясоздания 

-семьинаосновепринятияценностейсемейнойжизнивсоответствиистрадицияминародовРоссии; 

всфереэстетическоговоспитания:представлениеобисторическисложившемсякультурноммногообрази

исвоейстраныимира;способностьвосприниматьразличныевидыискусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействиеискусства; осознание значимости для 

личности и общества наследия отечественного и мировогоискусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; эстетическое отношение кмиру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,труда,общественных отношений; 

всферефизическоговоспитания:  осознание  ценности  жизни  и  

необходимостиеесохранения(втомчисленаосновепримеровизистории);представлениеобидеалахгармо

ничногофизического  и  духовного  развития  человека  в  исторических  обществахи в современную 

эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобразжизни; 



в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовойдеятельностикакисточникаразвитиячеловекаиобщества;уважениектрудуирезультатамтрудо

войдеятельностичеловека;представлениеоразнообразиисуществовавшихвпрошломисовременныхпро

фессий;формированиеинтересакразличнымсферампрофессиональнойдеятельности;готовностьсовер

шатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы;мотивацияи

способностькобразованиюисамообразованиюнапротяжении всей жизни; 

всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдейсприродной

средой,егопозитивныхинегативныхпроявлений;сформированностьэкологической культуры, 

понимание влияния социально--экономических процессов на 

состояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем;акти

вноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейприроднойисоциальной среде; 

впониманииценностинаучногопознания:сформированностьмировоззрения,соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной практики,основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурноммире; осмысление 

значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном инравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательскойкультуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основныминавыками  познания   и   

оценки   событий   прошлого   с   позиций   историзма,   

готовностькосуществлениюучебнойпроектно-исследовательской деятельностивсфереистории. 

Изучениеисторииспособствуеттакжеразвитиюэмоциональногоинтеллекташкольников,в том числе 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми,пониматьсвоеэмоциональноесостояние,соотносяего 

с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 

включающегосамоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьоткрытымновому;внутреннейм

отивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей;эмпатии(способностьпониматьдру

гогочеловека,оказавшегосявопределенныхобстоятельствах);социальныхнавыков(способностьвыстра

иватьконструктивныеотношениясдругимилюдьми,регулироватьспособвыражениясвоихсуждений и 

эмоцийсучетомпозицийи мнений другихучастников общения). 

Метапредметныерезультаты 
Метапредметныерезультатыизученияисториивстаршейобщеобразовательнойшколенабазовомуровне

выражаются в следующихкачествах и действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

владениебазовымилогическимидействиями:формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения;уст

анавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщения;определять

целидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;выявлятьзакономерныечертыипротив

оречияврассматриваемыхявлениях;разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихся

ресурсов;вноситькоррективыв деятельность, оценивать соответствиерезультатов целям; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу;намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта;владетьнавык

амиучебно-исследовательскойипроектной-

деятельности;осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма,основнымипроцедура

миисторическогопознания;систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 

таблиц, схем); выявлятьхарактерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-

следственные связи 

событийпрошлогоинастоящего;сравниватьсобытия,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выяв

ляяобщиечертыиразличия;формулироватьиобосновыватьвыводы;соотноситьполученный   результат    

с    имеющимся    историческим    знанием;    определять    новизнуиобоснованность  полученного  

результата;  представлять  результаты  своей  

деятельностивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация,реферат,учебныйпроекти 

другие);объяснять 



сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественномконтексте; 

работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебники,

историческиеисточники,научно-популярнаялитература,интернет-ресурсыидругие)—

извлекать,сопоставлять,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию;различатьвидыисточнико

висторическойинформации;высказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформацииисточника(п

опредложеннымилисамостоятельносформулированнымкритериям);рассматриватькомплексыисточни

ков,выявляясовпаденияи  различия   их   свидетельств;   использовать   средства   современных   

информационныхикоммуникационныхтехнологийссоблюдениемправовыхиэтическихнорм,требован

ийинформационнойбезопасности;создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформац

ииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации. 

Всфереуниверсальныхкоммуникативныхдействий: 

общение:представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахи современном 

мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности,выявляя сходство 

и различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точкузрения   в   устном     

высказывании,     письменном     тексте;     владеть     способами     

общенияиконструктивноговзаимодействия,втомчислемежкультурного,вшколеисоциальномокружени

и;аргументированновести диалог,уметь смягчатьконфликтныеситуации; 

осуществлениесовместнойдеятельности:осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначение 

совместной деятельности людей как эффективного средства достижения 

поставленныхцелей;планировать   и   осуществлять   совместную   работу,   коллективные   учебные   

проектыпоистории,втомчисленарегиональномматериале;определятьсвоеучастиевобщейработеи 

координировать свои действия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативув 

индивидуальной и командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в 

общуюработу. 

Всфереуниверсальныхрегулятивныхдействий: 
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы — выявлятьпроблему, 

задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения,последовательнореализовывать намеченный план действийидругие; 

владение приемами самоконтроля — осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценкуполученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок,возникшихтрудностей; 

принятиесебяидругих—

осознаватьсвоидостиженияислабыесторонывучении,школьномивнешкольномобщении,сотрудничест

весосверстникамиилюдьмистаршихпоколений;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезул

ьтатовдеятельности;признаватьсвоеправоиправодругихнаошибку;вноситьконструктивныепредложен

иядлясовместного решения учебных задач, проблем. 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«История»науровнесреднегообщего образования 

отражены во ФГОС СОО. Условием достижения каждого из 

предметныхрезультатовявляетсяусвоениеобучающимисязнанийиформированиеумений,которыесоста

вляютструктурупредметногорезультата.Нижепредставленыпредметныерезультаты(базовый 

уровень), указанные во ФГОС СОО (выделены курсивом), и их структура, 

отражающаялогикуихдостиженияприизучениишкольникамиисторииРоссииивсемирнойисторииХХ— 

начала XXIв. 

Формированиеумений,составляющихструктурупредметныхрезультатов,происходитнаучебномматер

иале,изучаемом   в   10—11   классах.   При   этом   необходимо   

учитывать,чтодостижениепредметныхрезультатовпредполагаетнетолькообращениекисторииРоссиии 

всемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессамистории 

нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений 

народовРоссии,пониманиядуховныхиматериальныхфакторовпоступательногоразвитияроссийского 



обществавпредшествующиеэпохиневозможноглубокоепониманиеисториинашейстраныXX — начала 

XXI в., осознание истоков наших достижений и потерь в этот исторический 

период.Припланированииуроковследуетпредусмотретьповторениеизученныхранееисторическихсоб

ытий,явлений,процессов,деятельностиисторическихличностейнашейстраны,связанныхсактуальным 

историческим материалом урока. 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазовогокурсаисториидолжныотражать: 
1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономическихпроцессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризоватьисторическоезначениеРоссийскойреволюции,Гражданскойвойны,новойэкономиче

скойполитики(далее—

нэп),индустриализациииколлективизациивСоюзеСоветскихСоциалистических Республик (далее 

— СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом,значениесоветскихнаучно-

технологическихуспехов,освоениякосмоса;пониманиепричиниследствийраспадаСССР,возрождени

яРоссийскойФедерациикакмировойдержавы,воссоединения Крыма с Россией, специальной 

военной операции на Украине и других важнейшихсобытийХХ—начала XXIв.;особенности 

развитиякультурынародов СССР(России). 

2) ЗнаниеименгероевПервоймировой,Гражданской,ВеликойОтечественнойвойн,историчес

ких личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическоеикультурноеразвитиеРоссии в ХХ— начале XXIв. 

3) Умениесоставлятьописание(реконструкцию)вустнойиписьменнойформеисторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирнойистории ХХ — 

начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшуюэпоху;формулироватьиобосновыватьсобственнуюточкузрения(версию,оценку)сопоройн

афактический материал, в томчислеиспользуя источники разныхтипов. 

4) Умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов;системат

изироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданнымикритериями;сравниватьизученныеи

сторическиесобытия, явления,процессы. 

5) Умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временны́есвязиисторическихсобытий,явлений,процессов;характ

еризоватьихитоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссиивХХ—

началеXXIв.;определятьсовременниковисторическихсобытий историиРоссии ичеловечествав 

целомв ХХ— начале XXIв. 

6) Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичныеисторич

еские источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

историиРоссииизарубежныхстранХХ—

началаXXIв.,оцениватьихполнотуидостоверность,соотноситьсисторическимпериодом;выявлятьоб

щееиразличия;привлекатьконтекстнуюинформациюпри работесисторическими источниками. 

7) Умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисториче

ской  информации  по  истории  России  и    зарубежных    стран    ХХ    —    началаXXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решенияпознавательныхзадач;   оценивать   полноту   и   достоверность   информации   с   точки   

зренияеесоответствия исторической действительности. 

8) Умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации,втомчи

слеисторическиекарты/схемы,поисторииРоссииизарубежныхстранХХ—

началаXXIв.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках;формализоватьист

орическую-информациюввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм;при-

обретениеопытаосуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставленияучебныхп

роектовпо новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием 

ресурсовбиблиотек,музеев и других). 

9) Приобретениеопыта   взаимодействия   с   людьми   другой   культуры, национальнойи 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;про

явлениеуважения к историческому наследиюнародов России. 



10) Умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганародапризащите

Отечества, готовностьдавать отпорфальсификациямроссийскойистории. 

11) Знаниеключевых  событий,  основных  дат  и  этапов  истории  России  и  мирав ХХ — 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейшихдостиженийкультуры, ценностных ориентиров. 

Втомчислепоучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 
РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть,общество,экономика,культура. 

Предпосылки революции. 

Февральскаяреволюция1917г.Двоевластие.Октябрьскаяреволюция.Первыепреобразованиябольшевик

ов.Гражданскаявойнаиинтервенция.Политика«военногокоммунизма».Общество, культурав 

годыреволюций и Гражданской войны. 

Нэп.ОбразованиеСССР.СССРвгодынэпа.«Великийперелом».Индустриализация,коллективизация, 

культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии.ВнешняяполитикаСССР. Укреплениеобороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции.Государствоиобществовгодывойны,массовыйгероизмсоветскогонарода,единствофронтаит

ыла,человекнавойне.Нацистскийоккупационныйрежим,зверствазахватчиков.Освободительнаямиссия   

Красной   Армии.   Победа   над   Японией.   Решающий   вклад   СССРвВеликую Победу. 

Защитапамяти о Великой Победе. 

СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 
«развитогосоциализма».Развитиенауки,образования,культуры.Холоднаявойнаивнешняяполитика.СС

СРимироваясоциалистическаясистема.Причины распадаСоветскогоСоюза. 

РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг.СтановлениеновойРоссии.ВозрождениеРоссийской Федерации 

как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация.Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Укреплениеобороноспособности.Воссо

единениесКрымомиСевастополем.Специальнаявоеннаяоперация.МестоРоссиивсовременноммире. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямироваявойна:причины,участники,основныесобытия, 

результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско--Вашингтонская система. Странымира в 

1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в 

США.Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие

. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 

итоги.Властьиобщество вгодывойны. РешающийвкладСССР вПобеду. 

Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма.Экономическиеиполитич

ескиеизменениявстранахЗапада.Распадколониальныхимперий.РазвитиестранАзии,АфрикииЛатинско

йАмерики.Научно-техническаяреволюция.Постиндустриальное   и     информационное общество. 

Современныймир:глобализацияидеглобализация. Геополитическийкризис2022 г.и его 

влияниенамировую систему. 

10 класс 
1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономическихпроцессах1914—

1945гг.,знаниедостиженийстраныиеенарода;умениехарактеризоватьисторическоезначениеРоссийс

койреволюции,Гражданскойвойны,новойэкономическойполитики,индустриализациииколлективиз

ациивСоюзеСоветскихСоциалистическихРеспублик,решающуюрольСССРвпобеденаднацизмом,зн

ачениесоветскихнаучно-технологическихуспехов. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязаносусвоениемобучающимися 

знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 

гг.,умениемверноинтерпретироватьисторическиефакты,даватьимоценку,умениемпротивостоять 



попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижимприкомплексномиспользовании методов обучения ивоспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1914—1945гг.,объяснятьихособую 

значимостьдляисториинашейстраны; 
определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезначительныхсобытий,явле

ний,процессовисторииРоссии   1914—1945   гг.,   их   значениедляистории России и человечествав 

целом; 

используязнанияпоисторииРоссииивсемирнойистории1914—

1945гг.,выявлятьпопыткифальсификации истории; 

используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткамфальсификацииистори

ческихфактов,связанныхсважнейшимисобытиями,явлениями,процессамиистории России 1914—1945 

гг. 

2) ЗнаниеименгероевПервоймировой,Гражданской,ВеликойОтечественнойвойн,историчес

ких личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическоеикультурноеразвитиеРоссии в 1914—1945 гг. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатавозможноприкомплексномиспользовании методов 

обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности,школьники  должны    

осознать    величие    личности    человека,    влияние    его    деятельностинаходистории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии1914—1945гг.,события, 

процессы,вкоторыхониучаствовали; 
характеризоватьдеятельностьисторическихличностейврамкахсобытий,процессовисторииРоссии1914

—1945гг.,оцениватьзначениеихдеятельностидляисториинашейстаныичеловечествав целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых 

участвоваливыдающиесяисторическиеличности, для истории России; 

определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкудеятельностиисторическихличносте

й. 

3) Умениесоставлятьописание(реконструкцию)вустнойиписьменнойформеисторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирнойистории 1914—

1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху;формулироватьиобосновыватьсобственную  точку  зрения  (версию,  оценку)  с  

опоройнафактический материал, в томчислеиспользуя источники разныхтипов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений:объяснятьсмыслизученных/изучаемыхисторическихпонятийитерминовизистории 

России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и/или 

дополнительныеисточники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в 

устной речи,приподготовкеконспекта, реферата; 

посамостоятельносоставленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ(описание)оключевыхсобыти

яхродногокрая,историиРоссииивсемирнойистории1914—1945гг.с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной,художественнойи научно-

популярнойлитературе, визуальныхматериалах идругие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

ихдеятельности;характеризоватьусловияиобразжизнилюдейвРоссииидругихстранахв1914—

1945гг.,анализируяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопериода; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультуры1914—1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторовпамятниковкультуры,определятьжанр,стиль,особенноститехническихихудожественныхприе

мовсоздания памятников культуры; 



представлять  результаты  самостоятельного  изучения   исторической   информациииз истории 

России и всемирной истории 1914—1945 гг. в форме сложного плана, конспекта,реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболеезначительнымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссииизарубежныхстран1914—

1945 гг.; 

пониматьнеобходимостьфактическойаргументациидляобоснованиясвоейпозиции;самостоятельно       

отбирать факты, которые могут бытьиспользованыдляподтверждения/опровержения какой-

либооценки исторических событий; 

формулироватьаргументыдляподтверждения/опровержениясобственнойилипредложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории1914—1945 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированнуюпозицию. 

4) Умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов1914—

1945гг.;систематизироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданнымикритериями;сравн

ивать изученныеисторическиесобытия, явления,процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщейистории1914—1945гг.; 
различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.события,явления,процессы;фактыимнения,описанияиобъяснения,гипотезыи теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемомупризнаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимосно

ваниями другие); 

обобщать  историческую   информацию   по   истории   России   и   зарубежных   стран 

1914—1945гг.; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности/корректностисравнениясобыти

й,   явлений,   процессов,   взглядов   исторических   деятелей   истории   Россииизарубежных стран в 

1914—1945 гг.; 

сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелейистории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно определенным критериям;наосновесравнения 

самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

5) Умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временны́есвязиисторическихсобытий,явлений,процессов;характ

еризоватьихитоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссиив1914—

1945гг.;определятьсовременниковисторическихсобытий истории Россиии человечествавцеломв 

1914—1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значениеисторическихсобытий, явлений, процессов; 

устанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временны́есвязимеждуисторическимисобытиями,явлениями,процес

саминаосновеанализаисторическойситуации/информациииз истории Россиии зарубежных 

стран1914—1945 гг.; 

делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисторическихсобытий,явл

ений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.; 

излагатьисторическийматериалнаосновепониманияпричинно-следственных,пространственно-
временныхсвязей историческихсобытий, явлений,процессов; 

соотноситьсобытия  истории  родного  края,  истории  России  и  зарубежных  стран 

1914—1945 гг.; 



определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииичеловечествав 

целом1914—1945 гг. 

6) Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичныеисторич

еские источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

историиРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.,оцениватьихполнотуидостоверность,соотноситьс 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию 

приработесисторическими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений:различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссииивсемирной 

истории1914—1945гг.; 
определятьавторство  письменного  исторического  источника  по  истории  

Россииизарубежныхстран1914—1945гг.,времяиместоегосоздания,события,явления,процессы,о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческимконтекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике,характерныепризнаки  описываемых  событий,  явлений,  процессов  по  истории  

Россииизарубежных стран 1914—1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран1914—

1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий,основноймысли,основной идополнительной информации,достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран1914—1945 

гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числеисторическойкартой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

историческихисточниковпо историиРоссии изарубежныхстран 1914—1945 гг.,делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точекзрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарноеназначениеизучаемогопредмета,материальнуюосновуитехникусоздания,размер,надписи

и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 

относитсяидругие);используяконтекстнуюинформацию,описыватьвещественныйисторическийисточ

ник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

историиРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.(определятьавторство,времясоздания,события,связанныесисторическимиисточниками);испол

ьзуяконтекстнуюинформацию,описыватьвизуальныйи аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисториче

ской информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в справочнойлитературе, 

сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач;оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

историческойдействительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
знатьииспользоватьправилаинформационнойбезопасностиприпоискеисторическойинформации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.; 

наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальныеисточникиисторической

информации,иллюстрирующиесущностныепризнакиисторическихсобытий,явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализаисторическихсобытий,процессов,явленийисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.; 



используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точкизренияеесоответствия исторической действительности. 

8) Умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации,в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках;формализоватьисторическу

юинформациюввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм;приобретениеопытаосуществленияпроектной

деятельностивформеразработкиипредставленияучебныхпроектовпо новейшей истории, в том 

числе — на региональном материале (с использованием ресурсовбиблиотек,музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений:определятьнаосновеинформации,представленнойвтекстовомисточникеисторической 

информации,характерныепризнакиописываемыхсобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубе
жных стран 1914—1945 гг.; 

отвечатьнавопросыпосодержаниютекстовогоисточникаисторическойинформациипо истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу,схему; 

узнавать,показыватьиназыватьнакарте/схемеобъекты,обозначенныеусловнымизнаками,характеризов

атьисторическоепространство(географическиеобъекты,территориирасселения народов, государства, 

места расположения памятников культуры и другие), изучаемыесобытия,явления, процессыистории 

России изарубежных стран 1914—1945гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойирассказыватьобисторических 

событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять,анализироватьинформацию,представленнуюнадвухилиболееисторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

оформлятьрезультатыанализаисторической карты/схемыв видетаблицы, схемы;делатьвыводы; 

на  основании    информации,    представленной    на    карте/схеме    по    истории    

Россииизарубежныхстран1914—

1945гг.,проводитьсравнениеисторическихобъектов(размерытерриторийстран,расстоянияит.п.),социа

льно-экономическихигеополитическихусловийсуществованиягосударств, народов, делать выводы; 

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схемепоисторииРоссииизарубежны

хстран1914—1945гг.,синформациейизаутентичныхисторическихисточникови источников 

исторической информации; 

определятьсобытия,явления,процессы,которымпосвященывизуальныеисточникиисторическойинфор

мации; 

наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформацииистатистическойинформациипоистори

иРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.проводитьсравнениеисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстр

ан1914—1945гг.; 

сопоставлять   визуальные   источники   исторической   информации   по   истории   Россиии 

зарубежных стран 1914—1945 гг. с информацией из других исторических источников, 

делатьвыводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм;использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,дляучастия 

в подготовке учебных проектов по истории России 1914—1945 гг., в том числе на 

региональномматериале,сиспользованием ресурсов библиотек, музееви т. д. 

9) Приобретениеопыта   взаимодействия   с   людьми   другой   культуры,   национальнойи 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;про

явлениеуважения к историческому наследиюнародов России. 

Достижениеданногопредметногорезультатапредполагаетиспользованиеметодовобученияивоспитани

я.Основойдостижениярезультатаявляетсяпониманиеобучающимисяособенностейразвитиянашейстра

ныкакмногонациональногогосударства,важностиуваженияивзаимопонимания между всеми народами 

России. 



Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико-культурного 

развитияРоссиикакмногонациональногогосударства,знакомствоскультурой,традициямииобычаями 

народов России; 

знатьисторическиепримерыэффективноговзаимодействия   народов   нашей   

страныдлязащитыРодиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелейвделеполитического,социально-

экономическогои культурного развития России; 

пониматьособенности   общения   с   представителями   другой   культуры,   

национальнойирелигиознойпринадлежности,важностьучетавобщениитрадиций,обычаев,особенносте

йкультурынародов нашей страны; 

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам,связаннымсисторией

Россииизарубежныхстран1914—1945гг.,создаватьустныемонологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от 

целей,сферыиситуацииобщенияссоблюдениемнормсовременногорусскогоязыкаиречевогоэтикета. 

10) Умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганародапризащите

Отечества, готовностьдавать отпорфальсификациямроссийскойистории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

историиРоссии и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности 

своейсемьик событиям, явлениям, процессам историиРоссии; 

используяисторическиефакты,характеризоватьзначениедостиженийнародовнашейстранывсобытиях,

явлениях,процессах историиРоссииизарубежныхстран 1914—1945гг.; 

используязнанияпоисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.,выявлятьв исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защитуисторическойправды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапризащитеОтечества. 

11) Знаниеключевых  событий,  основных  дат  и  этапов  истории  России  и  мирав1914—

1945гг.;выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории;важнейшихдостиженийкультуры, 

ценностных ориентиров. 

Втомчислепоучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть,общество,экономика,культура. 

Предпосылки революции. 

Февральскаяреволюция1917г.Двоевластие.Октябрьскаяреволюция.Первыепреобразованиябольшевик

ов.Гражданскаявойнаиинтервенция.Политика«военногокоммунизма».Общество, культурав 

годыреволюций и Гражданской войны. 

Нэп.ОбразованиеСССР.СССРвгодынэпа.«Великийперелом».Индустриализация,коллективизация, 

культурная -революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии.ВнешняяполитикаСССР. Укреплениеобороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции.Государствоиобществовгодывойны,массовыйгероизмсоветскогонарода,единствофронтаит

ыла,человекнавойне.Нацистскийоккупационныйрежим,зверствазахватчиков.Освободительнаямиссия   

Красной   Армии.   Победа   над   Японией.   Решающий   вклад   СССРвВеликую Победу. 

Защитапамяти о Великой Победе. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 
МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямироваявойна:причины,участники,основныесобытия, 

результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Странымира в 

1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в 

США.Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие

. 



Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, 

итоги.Властьиобщество вгодывойны. РешающийвкладСССР вПобеду. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойивсеобщейистории 

1914—1945 гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 

1914—1945 гг.; 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории1914—1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данныйпериод; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейшихисторическихсобытий, явлений, процессов историиРоссии 1914—1945 гг. 

11 класс 
1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономическихпроцессах1945—

2022гг.,знаниедостиженийстраныиеенарода;умениехарактеризоватьисторическое значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; пониманиепричин и следствий 

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

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейшихсобытий1945—2022 

гг.;особенностиразвития культурынародовСССР (России). 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязаносусвоениемобучающимися 

знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг.,умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоятьпопыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижимприкомплексномиспользовании методов обучения ивоспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1945—2022гг.,объяснятьихособую 

значимостьдляисториинашейстраны; 
определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезначительныхсобытий,явле

ний,процессовисторииРоссии   1945—2022   гг.,   их   значениедляистории России и человечествав 

целом; 

используязнанияпоисторииРоссииивсемирнойистории1945—

2022гг.,выявлятьпопыткифальсификации истории; 

используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткамфальсификацииистори

ческихфактов,связанныхсважнейшимисобытиями,явлениями,процессамиистории России 1945—2022 

гг. 

2) Знаниеименисторическихличностей,внесшихзначительныйвкладвсоциально-
экономическое,политическоеи культурноеразвитиеРоссиив 1945—2022 гг. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатавозможноприкомплексномиспользовании методов 

обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности,школьники  должны    

осознать    величие    личности    человека,    влияние    его    деятельностинаходистории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений:называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии1945—2022гг.,события, 

процессы,вкоторыхониучаствовали; 

характеризоватьдеятельностьисторическихличностейврамкахсобытий,процессовисторииРоссии1945

—2022гг.,оцениватьзначениеихдеятельностидляисториинашейстаныичеловечествав целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых 
участвоваливыдающиесяисторическиеличности, для истории России; 

определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкудеятельностиисторическихличносте

й. 



3) Умениесоставлятьописание(реконструкцию)вустнойиписьменнойформеисторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирнойистории 1945—

2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху;формулироватьиобосновыватьсобственную  точку  зрения  (версию,  оценку)  с  

опоройнафактический материал, в томчислеиспользуя источники разныхтипов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений:объяснятьсмыслизученных/изучаемыхисторическихпонятийитерминовизистории 

России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и/или 

дополнительныеисточники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в 

устной речи,приподготовкеконспекта, реферата; 

посамостоятельносоставленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ(описание)оключевыхсобыти

яхродногокрая,историиРоссииивсемирнойистории1945—2022гг.с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной,художественнойи научно-

популярнойлитературе, визуальныхматериалах идругие; 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейсописаниемиоценкойихдеятельности;

характеризоватьусловияиобразжизнилюдейвРоссииидругихстранахв1945—

2022гг.,анализируяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопериода; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультуры1945—2022 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторовпамятниковкультуры,определятьжанр,стиль,особенноститехническихихудожественныхприе

мовсоздания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
историиРоссииивсемирнойистории1945—2022 гг.вформесложногоплана, конспекта,реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболеезначительнымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссииизарубежныхстран1945—

2022 гг.; 

пониматьнеобходимостьфактическойаргументациидляобоснованиясвоейпозиции;самостоятельно       

отбирать факты, которыемогут быть использованыдляподтверждения/опровержения какой-

либооценки исторических событий; 

формулировать      аргументы      для      подтверждения/опровержения        собственнойили 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирнойистории1945—

2022гг.;сравниватьпредложеннуюаргументацию,выбиратьнаиболееаргументированнуюпозицию. 

4) Умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов1945—

2022гг.;систематизироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданнымикритериями;сравн

ивать изученныеисторическиесобытия, явления,процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщейистории1945—2022гг.; 
различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.события,явления,процессы;фактыимнения,описанияиобъяснения,гипотезыи теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемомупризнаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимосно

ваниями другие); 

обобщать  историческую   информацию   по   истории   России   и   зарубежных   стран 

1945—2022 гг.; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности/корректностисравнениясобыти

й,   явлений,   процессов,   взглядов   исторических   деятелей   истории   Россииизарубежных стран в 

1945—2022 гг.; 



сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелейистории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным критериям;наосновесравнения 

самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 
5) Умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временны́есвязиисторическихсобытий,явлений,процессов;характ

еризоватьихитоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссиив1945—

2022гг.;определятьсовременниковисторическихсобытий истории Россиии человечествавцеломв 

1945—2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значениеисторическихсобытий, явлений, процессов; 

устанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временны́есвязимеждуисторическимисобытиями,явлениями,процес

саминаосновеанализаисторическойситуации/информацииизисторииРоссиии зарубежных 

стран1945—2022 гг.; 

делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисторическихсобытий,явл

ений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.; 

излагатьисторическийматериалнаосновепониманияпричинно-следственных,пространственно-
временныхсвязей историческихсобытий, явлений,процессов; 

соотноситьсобытия  истории  родного  края,  истории  России  и  зарубежных  стран 

1945—2022 гг.; 

определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииичеловечествав 
целом1945—2022 гг. 

6) Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичныеисторич

еские источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

историиРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.,оцениватьихполнотуидостоверность,соотноситьсисторическимпериодом;выявлятьобщееир

азличия;привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссииивсемирной 

истории1945—2022гг.; 
определятьавторство  письменного  исторического  источника  по  истории  

Россииизарубежныхстран1945—2022гг.,времяиместоегосоздания,события,явления,процессы,о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческимконтекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике,характерныепризнаки  описываемых  событий,  явлений,  процессов  по  истории  

Россииизарубежных стран 1945—2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран1945—

2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий,основноймысли,основной идополнительной информации,достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран1945—2022 

гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числеисторическойкартой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

историческихисточниковпо историиРоссии изарубежныхстран 1945—2022 гг.,делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точекзрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарноеназначениеизучаемогопредмета,материальнуюосновуитехникусоздания,размер,надписи

идругие;соотноситьвещественныйисторическийисточникспериодом,ккоторомуонотносится 



идругие);используяконтекстнуюинформацию,описыватьвещественныйисторическийисточник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

историиРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.(определятьавторство,времясоздания,события,связанныесисторическимиисточниками);испол

ьзуяконтекстнуюинформацию,описыватьвизуальныйи аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисториче

ской информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочнойлитературе, 

сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач;оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

историческойдействительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
знатьииспользоватьправилаинформационнойбезопасностиприпоискеисторическойинформации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.; 

наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальныеисточникиисторической

информации,иллюстрирующиесущностныепризнакиисторическихсобытий,явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 
анализаисторическихсобытий,процессов,явленийисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точкизренияеесоответствия исторической действительности. 

8) Умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации,в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках;формализоватьисторическу

юинформациюввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм;приобретениеопытаосуществленияпроектной

деятельностивформеразработкиипредставленияучебныхпроектовпо новейшей истории, в том 

числе — на региональном материале (с использованием ресурсовбиблиотек,музеев и другие). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:определятьнаосновеинформации,представленнойвтекстовомисточникеисторической 

информации,характерныепризнакиописываемыхсобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубе

жных стран 1945—2022 гг.; 

отвечатьнавопросыпосодержаниютекстовогоисточникаисторическойинформациипо истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу,схему; 

узнавать,показыватьиназыватьнакарте/схемеобъекты,обозначенныеусловнымизнаками,характеризов

атьисторическоепространство(географическиеобъекты,территориирасселениянародов,государства,м

естарасположения-памятниковкультурыидругие),изучаемыесобытия,явления,процессыистории 

Россииизарубежныхстран 1945—2022гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойирассказыватьобисторических 
событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять,анализироватьинформацию,представленнуюнадвухилиболееисторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

оформлятьрезультатыанализаисторической карты/схемыв видетаблицы, схемы;делатьвыводы; 

на  основании    информации,    представленной    на    карте/схеме    по    истории    

Россииизарубежныхстран1945—

2022гг.,проводитьсравнениеисторическихобъектов(размерытерриторийстран,расстоянияит.п.),социа

льно-экономическихигеополитическихусловийсуществованиягосударств, народов, делать выводы; 



сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схемепоисторииРоссииизарубежны

хстран1945—2022гг.,синформациейизаутентичныхисторическихисточникови источников 

исторической информации; 

определятьсобытия,явления,процессы,которымпосвященывизуальныеисточникиисторическойинфор
мации; 

наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформацииистатистическойинформациипоистори

иРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.проводитьсравнениеисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстр

ан1945—2022гг.; 

сопоставлять   визуальные   источники   исторической   информации   по   истории   Россиии 

зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников, 

делатьвыводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 
диаграмм;использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,дляучастия 

в подготовке учебных проектов по истории России 1945—2022 гг., в том числе на 

региональномматериале,сиспользованием ресурсов библиотек,музеев и других. 

9) Приобретениеопыта   взаимодействия   с   людьми   другой   культуры,   национальнойи 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;про

явлениеуважения к историческому наследиюнародов России. 

Достижениеданногопредметногорезультатапредполагаетиспользованиеметодовобученияивоспитани

я.Основойдостижениярезультатаявляетсяпониманиеобучающимисяособенностейразвитиянашейстра

ныкакмногонациональногогосударства,важностиуваженияивзаимопонимания между всеми народами 

России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений:пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико-культурного 

развитияРоссиикакмногонациональногогосударства,знакомствоскультурой,традициямииобычаями 
народов России; 

знатьисторическиепримерыэффективноговзаимодействия   народов   нашей   

страныдлязащитыРодиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелейвделеполитического,социально-

экономическогои культурного развития России; 

пониматьособенности   общения   с   представителями   другой   культуры,   

национальнойирелигиознойпринадлежности,важностьучетавобщениитрадиций,обычаев,особенносте

йкультурынародов нашей страны; 

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам,связаннымсисторией

Россииизарубежныхстран1945—2022гг.,создаватьустныемонологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от 

целей,сферыиситуацииобщенияссоблюдениемнормсовременногорусскогоязыкаиречевогоэтикета. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

призащитеОтечества, готовностьдавать отпорфальсификациямроссийскойистории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений:пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

историиРоссии и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности 

своейсемьик событиям, явлениям, процессам историиРоссии; 

используяисторическиефакты,характеризоватьзначениедостиженийнародовнашейстраны   в   

событиях,   явлениях,   процессах   истории   России     и     зарубежных     стран1945 — 2022 гг.; 

используязнанияпоисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.,выявлятьв исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защитуисторическойправды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапризащитеОтечества. 



11) Знаниеключевых  событий,  основных  дат  и  этапов  истории  России  и  мирав1945—

2022гг.;выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории;важнейшихдостиженийкультуры, 

ценностных ориентиров. 

Втомчислепоучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитогосоциализма».Развитиенауки,образования,культуры.Холоднаявойнаивнешняяполитика.СС
СРимироваясоциалистическаясистема.Причины распадаСоветскогоСоюза. 

РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг.СтановлениеновойРоссии.ВозрождениеРоссийской Федерации 

как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация.Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Укреплениеобороноспособности.Воссо

единениесКрымомиСевастополем.Специальнаявоеннаяоперация.МестоРоссиивсовременноммире. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 
Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма.Экономическиеиполитич

ескиеизменениявстранахЗапада.Распадколониальныхимперий.РазвитиестранАзии,АфрикииЛатинско

йАмерики.Научно-техническаяреволюция.Постиндустриальное   и     информационное     общество.     

Современный     мир:     глобализацияидеглобализация. Геополитическийкризис2022 г.и его 

влияниенамировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойивсеобщейистории 

1945—2022 гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 

1945—2022 гг.; 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории1945—2022 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данныйпериод; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейшихисторическихсобытий, явлений, процессовистории России 1945—2022 гг. 

Содержание учебного предмета «История»10класс 

ИСТОРИЯРОССИИ. 1914—1945 гг.(45 ч) 

Введение(1ч).Россия вначалеХХв. 

РОССИЯВГОДЫПЕРВОЙМИРОВОЙВОЙНЫИВЕЛИКОЙРОССИЙСКОЙРЕВОЛЮЦИИ (1914—

1922)(13 ч) 

Россияв Первоймировой войне(1914—1918) (3ч) 
РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитическиеивоенно-

стратегическиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-

германскомиКавказскомфронтах,взаимодействиессоюзникамипоАнтанте.Брусиловскийпрорывиегоз

начение.Массовыйгероизмвоинов.Людскиепотери.Политизацияиначаломоральногоразложения 

армии. 

Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики.Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войныобществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организацийпомощи фронту. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки вдеревне. 

Нарастаниеэкономическогокризисаисменаобщественныхнастроений.Кадроваячехардавправительств

е.Взаимоотношенияпредставительнойиисполнительнойветвейвласти.Прогрессивныйблокиегопрогра

мма.Распутинщинаидесакрализациявласти.Политическиепартииивойна:оборонцы,интернационалист

ыипораженцы.Влияниебольшевистскойпропаганды.Возрастаниероли армии в жизни общества. 

Великаяроссийскаяреволюция(1917—1922)(2ч) 



ПонятиеВеликойроссийскойреволюции,продолжавшейсяотсвержениясамодержавиядосозданияСовет

скогоСоюза.Триосновныхэтапа:Февральскаяреволюция,Октябрьскаяреволюция,Гражданская  война.  

Российская  империя  накануне  революции.  Территорияи население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и 

политическогокризиса.Войнакакреволюционизирующийфактор.Национальныеиконфессиональныеп

роблемы.Незавершенностьипротиворечиямодернизации.Основныесоциальныеслои,политическиепар

тии и их лидерынаканунереволюции. 

Основныеэтапыихронологияреволюционныхсобытий1917г.Февраль—март:восстаниев Петрограде и 

падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва,периферия, фронт, 

национальные регионы. Формирование Временного правительства и 

программаегодеятельности.ПетроградскийСоветрабочихисолдатскихдепутатовиегодекреты.Весна—

лето1917г.:зыбкоеравновесиеполитическихсилприростевлияниябольшевиковво главе с В. И. 

Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление 

патриаршества.ВыступлениеКорниловапротивВременногоправительства.ПровозглашениеРоссиирес

публикой.СвержениеВременногоправительстваивзятиевластибольшевиками25октября(7ноября) 1917 

г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков(2ч) 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 

сферах.Борьбазаармию.ДекретомиреизаключениеБрестскогомира.Национализацияпромышленности.

Декретоземлеипринципынаделениякрестьянземлей.ОтделениеЦерквиотгосударства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата.Советыкакформавласти.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧКпоборьбесконтрреволюциейисаб

отажем.СозданиеВысшегосоветанародногохозяйства(ВСНХ).ПерваяКонституцияРСФСР 1918 г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия(3ч) 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. 

Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.СитуациянаДону.ПозицияУкраин

скойЦентральной рады. Восстаниечехословацкогокорпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. -Человеческие потери. 

Причины,этапыиосновныесобытияГражданскойвойны.Военнаяинтервенция.Палитраантибольшевист

ских сил: их характеристика и взаимоотношения. -Идеология Белого 

движения.Положениенаселениянатерриторияхантибольшевистскихсил.Буднисела:красныепродотряд

ыи белыереквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность,административноераспределениетоваровиуслуг.РазработкапланаГОЭЛРО.Созданиерегу

лярнойКраснойАрмии.Использованиевоенспецов.Выступлениелевыхэсеров.Красныйибелыйтеррор,и

хмасштабы.Убийствоцарскойсемьи.УщемлениеправСоветоввпользучрезвычайныхорганов: ЧК, 

комбедов и ревкомов. 

ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии,вСибириинаДальнем 
Востоке.Польско-советская война.Поражениеармии Врангеляв Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. -Вопрос о земле. 

НациональныйфакторвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиииеезначение.Эмиграцияиф

ормированиерусскогозарубежья.ПоследниеотголоскиГражданскойвойныврегионахв конце1921—

1922 г. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны(2ч) 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей.Национализациятеатровикинематографа.Прол

етаризациявузов,организациярабфаков.Антирелигиознаяпропагандаисекуляризацияжизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправияполов. 



Повседневнаяжизнь.Городскойбыт:бесплатныйтранспорт,товарыпокарточкам,субботникиитрудовые

мобилизации.Комитетыбеднотыиростсоциальнойнапряженностивдеревне. Проблемамассовой 

детской беспризорности. 

Нашкрай в 1914—1922гг. (1 ч) 

СОВЕТСКИЙСОЮЗ В 1920—1930-егг. (16 ч) 

СССРв годы нэпа(1921—1928) (4 ч) 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическаяситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его 

преодоление.Реквизицияцерковногоимущества,сопротивлениеверующихипреследованиесвященносл

ужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и 

другиеКронштадтскоевосстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике(нэп).Использованиерыночныхмеханизмовитоварно-

денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверсткивдеревнеединымп

родналогом.Стимулирование  кооперации.    Финансовая    реформа    1922—1924    гг.    Создание    

Госпланаи разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в 

СССРзванияГероя Труда(1927 г., с1938 г. — Герой СоциалистическогоТруда). 

Предпосылки   и   значение   образования   СССР.   Принятие   Конституции   

СССР1924г.СитуациявЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-

егг. Политика«коренизации» и борьбапо вопросу онациональномстроительстве. 

ЛиквидациянебольшевистскихпартийиустановлениевСССРоднопартийнойполитической системы. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастаниеролипартийного аппарата. 

Ликвидация оппозициивнутри ВКП(б) к концу 1920-хгг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин.Социальныелифты.Становлениесистемыздравоохранения.Охранаматеринстваидетства.Борь

басбеспризорностьюипреступностью.Мерыпосокращениюбезработицы.Положениебывшихпредстави

телей«эксплуататорскихклассов».Деревенскийсоциум:кулаки,середнякиибедняки. 

Сельскохозяйственныекоммуны, артели и ТОЗы. 

СоветскийСоюз в1929—1941 гг.(5 ч) 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе -командного 

администрирования.Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическоесоревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства.Кризисснабжения и введениекарточной системы. 

Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия.Раскулачивание.Сопротивлениекре

стьян.   Становление   колхозного   строя.   Создание   МТС.   Голод   в   СССРв1932—1933 гг. как 

следствиеколлективизации. 

Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентреинациональныхреспубликах.СтроительствоМосковско

гометрополитена.Созданиеновыхотраслейпромышленности.Форсированиевоенногопроизводстваиос

военияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальнуюдержаву. Ликвидация безработицы. 

УтверждениекульталичностиСталина.Партийныеорганыкакинструментсталинскойполитики.Органы
госбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры. 

«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. 

Введениепаспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. Результаты -

репрессий науровне регионов и национальных республик. -Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ.Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступныхтерриторий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-

хгг.Пропагандаиреальныедостижения.Конституция СССР 1936 г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920—1930-егг.(3ч) 



Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровняжизни.Нэпманы и отношениек ним в обществе. 

«Коммунистическоечванство».Разрушениетрадиционнойморали.Отношениексемье,браку,воспитани

ю детей.Советскиеобрядыи праздники. Наступлениенарелигию. 

Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью.Основныенаправленияв литературе и 

архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. 

Созданиенациональнойписьменностиисменаалфавитов.ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культура

и идеология. 

Создание«новогочеловека».Пропагандаколлективистскихценностей.Воспитаниеинтернационализма

исоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазмпериодапервыхпятилеток.Развитиеспорта.Освоени

еАрктики.Эпопеячелюскинцев.Престижностьвоеннойпрофессииинаучно-

инженерноготруда.Учреждение   звания   Героя   Советского   Союза(1934)и первыенаграждения. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразованиякмассовойсреднейшколе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства.Созданиетворческихсоюзовиихрольвпропагандесоветскойкультуры.Социалистическийреа

лизм.Литератураи кинематограф1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 

Выдающиесяученыеиконструкторыгражданскойивоеннойтехники.Формированиенациональнойинтел

лигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодомнэпа.Деньги,карточкииочереди.Издеревнивгород:последствиявынужденногопереселенияи

миграции  населения.  Жилищная  проблема.  Коллективные  формы  быта.  Возвращениек 

традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивныеорганизации. Материнство идетство в 1930-егг.Жизнь в деревне. 

ВнешняяполитикаСССР в 1920—1930-егг. (3 ч) 

Внешняяполитика:откурсанамировуюреволюциюкконцепциипостроениясоциализмаводнойстране.Де

ятельностьКоминтернакакинструментамировойреволюции.ДоговорвРапалло. ВыходСССРиз 

международной изоляции.ВступлениеСССР в ЛигуНаций. 

Возрастаниеугрозымировойвойны.ПопыткиорганизоватьсистемуколлективнойбезопасностивЕвропе.

СоветскиедобровольцывИспанииивКитае.ВооруженныеконфликтынаозереХасан, рекеХалхин-Гол. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Мюнхенскийдоговор1938г.иугрозамеждународнойизол

яцииСССР.ЗаключениедоговораоненападениимеждуСССРиГерманиейв 1939 г. Зимняя война с 

Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии;Бессарабии,СевернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБелоруссии.Катынскаятрагеди

я. 

Нашкрай в 1920—1930-егг. (1 ч) 

ВЕЛИКАЯОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА(1941—1945) (14ч) 

Первыйпериодвойны(июнь 1941—осень 1942 г.)(3 ч) 

План«Барбаросса».Соотношениесилпротивниковна22июня1941г.ВторжениеГермании и ее 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов,представителей 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапевойны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,образованиеГосударственногокомитетаобороны. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения.Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда.ОборонаОдессы и 

Севастополя.Срыв гитлеровских плановмолниеносной войны. 

БитвазаМоскву.Наступлениегитлеровскихвойск:Москванаосадномположении.Парад 
7ноября1941г.наКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкойгруппировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой — весной 1942 

г.ИтогиМосковскойбитвы.БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуациял

енинградцев. Дорогажизни. 



Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияиресурсов. 

Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеитранспорте. 
Нацистскийоккупационныйрежим.Генеральныйплан«Ост».Нацистскаяпропаганда.Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост.ЭтническиечисткинаоккупированнойтерриторииСССР.Нацистскийплен.Уничтожениевоен

нопленных   и   медицинские   эксперименты   над   заключенными.   Угон   советских   

людейвГерманию. Разграблениеи уничтожениекультурныхценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертываниепартизанскогодвижения. 

Кореннойпереломв ходевойны (осень1942—1943г.) (3ч) 

Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной—

летом1942г.ПоражениесоветскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.ДомПавлова.Ок

ружениенеприятельскойгруппировкиподСталинградом.РазгромокруженныхподСталинградомгитлер

овцев.Итогии значениепобедыКрасной Армии подСталинградом. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковыесражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значениеКурской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра.ОсвобождениеКиева.ИтогинаступленияКраснойАрмиилетом—

осенью1943г.СССРисоюзники. Проблемавторого фронта. Ленд-лиз.Тегеранская конференция 1943г. 

Залиниейфронта.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистскоеподпольевкрупн

ыхгородах.Значениепартизанской   и   подпольной   борьбы   для   победынадврагом. 

Сотрудничествосврагом(коллаборационизм):формы,причины,масштабы.Созданиегитлеровцамивоин

скихформированийизсоветскихвоеннопленных.Антисоветскиенациональныевоенныеформированияв

составевермахта.СудебныепроцессынатерриторииСССРнад военными преступникамии пособниками 

оккупантов в1943—1946 гг. 

Человекивойна:единствофронтаитыла(3 ч) 
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков 

впромышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощьнаселенияфронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщинынавойне.Письмасфронтаинафронт.Повседневностьвсоветскомтылу.Военнаядисциплинана

производстве.Карточнаясистемаинормыснабжениявгородах.Положениевдеревне.Стратегиивыживан

иявгородеинаселе.Государственныемерыиобщественныеинициативыпоспасению детей. 

Культурноепространство  в  годы  войны.  Песня «Священная  вой-на»—  призывк сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны.Песенноетворчествоифольклор.Киновоенныхлет.ГосударствоиЦерковьвгодывойны.Патриоти

ческоеслужениепредставителейрелигиозныхконфессий.Культурныеинаучныесвязиссоюзниками. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны 

(1944— сентябрь1945 г.)(4 ч) 

ОсвобождениеПравобережной  Украины  и  Крыма.  Наступление  советских  войсквБелоруссии  и  

Прибалтике.  Боевые  действия  в  Восточной  и  Центральной  

ЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАрмии.ВстречанаЭльбе.Висло-

Одерскаяоперация.БитвазаБерлин.КапитуляцияГермании.Репатриациясоветскихгражданвходевойны

ипослеееокончания. 

Войнаиобщество.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветскогоатомногопрое

кта.Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.Депортациирепрессированныхнародов. 

Взаимоотношения государстваи Церкви. 



Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения.Потсдамскаяконференция.СудьбапослевоеннойГермании.Политикаденацификации,демили

таризации,демонополизации, демократизации (четыре«Д»). 

Советско-японскаявойна1945г.РазгромКвантунскойармии.Ядерныебомбардировкияпонскихгородов 
американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и 
Токийскийсудебныепроцессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победуАнтигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической 

картымира. 

Наш край в 1941—1945 гг. (1 

ч)Обобщение(1 ч) 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ. 1914—1945 гг.(23 ч) 
Введение(1ч).Понятие«Новейшеевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияНовейшейистории.И

зменениемиравХХ—началеXXIв.КлючевыепроцессыисобытияНовейшейистории. Место России в 

мировойистории ХХ— начала XXIв. 

 

МИРНАКАНУНЕ И ВГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙВОЙНЫ (3 ч)3 

МирвначалеХХв.Развитиеиндустриальногообщества.Техническийпрогресс.Изменение социальной 

структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм,социал-

демократия,анархизм.Рабочееисоциалистическоедвижение. Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые 

лидерыиндустриальногомира.Блокивеликихдержав:Тройственныйсоюз,Антанта.Региональныеконфл

иктыи войны в концеXIX — началеХХ в. 

Перваямировая  война  (1914—1918).  Причины  Первой  мировой  войны.  Убийствов Сараево. 

Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Целии планы 

сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном 

фронте,ихрольвобщемходевойны.Изменениявсоставевоюющихблоков(вступлениеввойнуОсманской

империи, Италии, Болгарии).Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны.Власть и 

общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденныепереселения,геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте.Революция 

в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств 

Четверногосоюза.Политические,экономическиеисоциальныепоследствияПервой мировойвойны. 

МИРВ 1918—1939 гг. (14 ч) 

От войны к миру (2 ч) 

РаспадимперийиобразованиеновыхнациональныхгосударстввЕвропе.Планыпослевоенного 

устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

ЛигаНаций.Вашингтонская конференция.Версальско-Вашингтонская система. 

Революционныесобытия1918—1919гг.вЕвропе.НоябрьскаяреволюциявГермании. 

Веймарскаяреспублика.ОбразованиеКоминтерна.Венгерскаясоветскаяреспублика. 

СтраныЕвропы иСеверной Америкив 1920—1930-егг. (6ч) 

Роствлияниясоциалистическихпартийипрофсоюзов.ПриходлейбористовквластивВеликобритании.За

рождениефашистскогодвижениявИталии;Б.Муссолини.Приходфашистовк власти и 

утверждениетоталитарногорежимав Италии. 

Стабилизация1920-хгг.ЭрапроцветаниявСША.Мировойэкономическийкризис 

1929—1933гг.иначалоВеликойдепрессии.Проявленияисоциально-политическиепоследствия 

 

3 Рекомендуетсяизучатьданнуютемуобъединенностемой«РоссиявПервоймировойвойне(1914—

1918)»курсаисторииРоссии. 



кризиса.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта(цель,мероприятия,итоги).Кейнсианство.Государственноерегули

рованиеэкономики. 

Альтернативныестратегиивыходаизмировогоэкономическогокризиса.СтановлениенацизмавГермани

и.НСДАП;А.Гитлер.Приходнацистовквласти.Нацистскийрежимв Германии (политическая система, 

экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы.Подготовка   Германии   к   войне.   

Установление   авторитарных   режимов   в   странах   Европыв 1920—1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта.Приход к 

власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистскиймятеж и 

гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции 

европейскихдержаввотношенииИспании.СоветскаяпомощьИспании.ОборонаМадрида.ПоражениеИс

панскойРеспублики. 

СтраныАзии,Латинской Америкив 1918—1930-егг. (2ч) 
РаспадОсманскойимперии.ПровозглашениеТурецкой-

Республики.КурспреобразованийМ.КемаляАтатюрка.СтраныВосточнойиЮжнойАзии.Революция192

5—1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великийпоход»   

Красной    армии    Китая.    Национально-освободительное    движение    в    Индиив1919—1939 гг. 

Индийский национальный конгресс. М. К.Ганди. 

Мексиканская революция 1910—1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и 

революционныедвиженияв латиноамериканских странах. Народный фронтв Чили. 

Международныеотношенияв1920—1930-х гг.(2ч) 
Версальскаясистемаиреалии1920-

хгг.ПланыДауэсаиЮнга.Советскоегосударствовмеждународныхотношенияхв1920-

хгг.(Генуэзскаяконференция,соглашениевРапалло,выходСССР издипломатической изоляции).Пакт 

Бриана—Келлога.«Эрапацифизма». 

Нарастаниеагрессиивмирев1930-хгг.АгрессияЯпониипротив  Китая(1931—1933).Итало-

эфиопскаявойна(1935).ИнициативыСССРпосозданиюсистемыколлективнойбезопасности.Агрессивна

яполитикаГерманиивЕвропе(оккупацияРейнскойзоны,аншлюсАвстрии).Судетскийкризис.Мюнхенск

оесоглашениеиегопоследствия.Политика 

«умиротворения»агрессора.СозданиеосиБерлин—Рим—-Токио.Японо-китайскаявойна.Советско-

японскиеконфликтыуоз.Хасанир.Халхин-Гол.Британско-франко-советскиепереговорывМоскве. 

Советско-германскийдоговор оненападениии егопоследствия. 

Развитиекультурыв 1914—1930-хгг. (2 ч) 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийХХв.(физика,химия,биология,медицинаидругие). Технический 

прогрессв 1920—1930-х гг. Изменениеобликагородов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракционизм,реализм.Вед

ущиедеятеликультурыпервойтретиХХв.Кинематограф1920—1930-хгг.Тоталитаризмикультура. 

Массовая культура. Олимпийскоедвижение. 

ВТОРАЯМИРОВАЯВОЙНА(4 ч)4 

НачалоВтороймировойвойны.ПричиныВтороймировойвойны.НападениеГерманиина Польшу и 

начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. 

РазгромПольши.Блицкриг.«Страннаявойна».Советско-

финляндскаявойнаиеемеждународныепоследствия.ЗахватГерманиейДаниииНорвегии.РазгромФранц

иииеесоюзников.БитвазаБританию. Агрессия Германии и еесоюзников наБалканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. НападениеГермании на 

СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». 

НачалоВеликойОтечественнойвойны.Ходсобытийнасоветско-германскомфронтев1941г.Нападение 
 

 
 

4 Рекомендуетсяизучатьданнуютемуобъединенностемой«ВеликаяОтечественнаявойна(1941—

1945)»курсаисторииРоссии. 



японских -войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 

Антигитлеровскойкоалиции.Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида,холокост.Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудоваямиграцияинасильственныепе

реселения.Коллаборационизм.ДвижениеСопротивления.ПартизанскаявойнавЮгославии. 

Кореннойпереломввойне.Сталинградскаябитва.Курскаябитва.ВойнавСевернойАфрике.Высадкасоюз

ническихвойсквИталииипадениережимаМуссолини.ПереломввойненаТихомокеане. Тегеранская 

конференция.«Большая тройка». 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников.ОткрытиевторогофронтавЕвропе,наступлениесоюзников.  

Военные  операции  Красной  Армии  в  1944—1945  гг.,  их  рольв освобождении стран Европы. 

Восстания против оккупантов и их пособников в европейскихстранах. Конференции руководителей 

ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинскаяконференция. Разгром военных сил 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

РольСССРвразгроменацистскойГерманиииосвобождениинародовЕвропы.Потсдамскаяконференция.

СозданиеООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировкиХиросимы 

и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской 

армии.КапитуляцияЯпонии.НюрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступниками

Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение(1ч) 

11 КЛАСС 

ИСТОРИЯРОССИИ. 1945—2022гг. (45ч) 

Введение(1ч) 

СССРВ 1945—1991 гг. (25 ч) 

СССРв 1945—1953 гг. (4 ч) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизацияармии.Социальнаяадаптацияфронтовиков.Репатриация.Ростбеспризорностиирешение

проблемпослевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация навыпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельскоехозяйство и 

положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советскийатомный проект, 

его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенномпотребительском 

рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отменакарточнойсистемы 

(1947). 

Сталиниегоокружение.Ужесточениеадминистративно-команднойсистемы.Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенныерепрессии.«Ленинградскоедело». Борьбаскосмополитизмом. «Деловрачей». 

Сохранениетрудовогозаконодательствавоенноговременинапериодвосстановленияразрушенногохозяй

ства.Союзныйцентринациональныерегионы:проблемывзаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна.ПланМаршалла.Формированиебиполярногомира.СоветизацияВосточнойиЦентральнойЕвро

пы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономическойвзаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по 

инициативеСССРОрганизации Варшавского договора. Войнав Корее. 

СССРв середине1950-х —первой половине1960-х гг. (6ч) 
Сменаполитическогокурса.СмертьСталинаинастроениявобществе.Борьбазавластьв советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые признакинаступления 

оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачениекульта 

личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитациижертвмассовыхполитическихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращение

депортированныхнародов.Особенностинациональнойполитики.УтверждениеединоличнойвластиХру

щева. 



Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы.Шестидесятники.

Литература,кинематограф,театр,живопись:новыетенденции.Образованиеинаука.Приоткрытиежелезн

огозанавеса.Всемирныйфестивальмолодежи   и   

студентов1957г.Популярныеформыдосуга.Неофициальнаякультура.Хрущевиинтеллигенция.Антирел

игиозныекампании.Гонения наЦерковь. Диссиденты.Самиздат итамиздат. 

Социально-экономическоеразвитиеСССР.«Догнатьипере-
гнатьАмерику».Попыткирешенияпродовольственной проблемы. Освоениецелинныхземель. 

Научно-техническаяреволюциявСССР.Военныйигражданскийсекторыэкономики.Созданиеракетно-

ядерногощита.Началоосвоениякосмоса.ЗапускпервогоспутникаЗемли.Исторические полеты Ю. А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой.ВлияниеНТР наперемены в 

повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам.Расширение прав союзных -р-ес-публик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуресоветскогообществакначалу1960-

хгг.Преобладаниегорожаннадсельскимнаселением.Положениеипроблемырабочегокласса,колхозного

крестьянстваиинтеллигенции.Востребованностьнаучного и инженерного труда. 

ХХIIсъездКПССиПрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочеловека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальныепрограммы.Реформасистемыобразования.Пенсионнаяреформа.Массовоежилищноестрои

тельство.Рост доходовнаселения идефицит товаровнародного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы,позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис1961г.,Карибскийкризис1962г.).СССРимироваясоциалистическаясистема.Распадколониальны

хсистем и борьбазавлияниевстранах третьего мира. 

Конецоттепели.Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти. 

Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С.Хрущева. 

Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х—начале1980-хгг.(7ч) 

ПриходквластиЛ.И.Брежнева:егоокружениеисменаполитическогокурса.Десталинизацияиресталиниз

ация.Экономическиереформы1960-

хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.Косыгинскаяреформа.КонституцияСССР1977г.Концепция«р

азвитогосоциализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темповразвития.Новыепопытки-

реформированияэкономики.ЦенасохраненияСССРстатусасверхдержавы. 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 вкрупные 

города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга 

населения.Уровеньжизниразныхсоциальныхслоев.Социальноеиэкономическоеразвитиесоюзныхресп

ублик.Общественныенастроения.Потребительскиетенденциивсоветскомобществе.Дефицити 

очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве.Литератураиискусство:поискиновыхпутей.Авторскоекино.Авангардноеискусство.Неформал

ы(КСП,движениеКВНидругие).Диссидентскийвызов.Борьбасинакомыслием.Судебныепроцессы. 

Цензураи самиздат. 

Новыевызовывнешнегомира.Междуразрядкойиконфронтацией.Возрастаниемеждународной   

напряженности.   Холодная   война   и   мировые   конфликты.   Пражская   

веснаиснижениемеждународногоавторитетаСССР.Достижениевоенно-

стратегическогопаритетасСША.Политикаразрядки.СовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвро

пе(СБСЕ)в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

ВосточнойЕвропе.Кризиспросоветских режимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 



Политикаперестройки.РаспадСССР(1985—1991)(6ч) 

Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-

политическойсферах.Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствиядлясоветскойэк

ономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г.и  ее   

противоречивые   результаты.   Чернобыльская   трагедия.   Реформы   в   

экономике,вполитическойигосударственнойсферах.Законыогоспредприятиииобиндивидуальнойтруд

овойдеятельности.Принятиезаконао приватизациигосударственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения.Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизмав идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни.Отношениек войнев Афганистане. Неформальныеполитическиеобъединения. 

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонниеуступки 

Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение 

Германии.НачаловыводасоветскихвойскизЦентральнойиВосточнойЕвропы.Завершениехолоднойвой

ны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения.Альтернативныевыборынародныхдепутатов.Съездынародныхдепутатов—

высшийоргангосударственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы 

первойволны,их лидерыи программы. 

Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистическихисепаратистскихнастроений. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина,Молдавия.Позиции республиканских лидеров и национальныхэлит. 

Последнийэтапперестройки:1990—1991гг.Отмена6-

йстатьиКонституцииСССРоруководящейролиКПСС.Становлениемногопартийности.КризисвКПССи

созданиеКоммунистическойпартииРСФСР.IсъезднародныхдепутатовРСФСРиегорешения.Противост

ояниесоюзнойироссийскойвласти.Введение   поста   Президента   и   избраниеМ.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углублениеполитическогокризиса. 

Усиление   центробежных    тенденций    и    угрозы    распада    СССР.    

ДекларацияогосударственномсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленияСоюзаССР.Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов».РеферендумосохраненииСССР.Превращениеэкономическогокризисавстраневведущи

йполитическийфактор.Нарастаниеразбалансированностивэкономике.Введениекарточнойсистемы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышениегосударственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководствомпрограммпереходакрыночнойэкономике.Радикализацияобщественныхнастроений.Заба

стовочноедвижение.Новыйэтап вгосударственно-конфессиональныхотношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белогодома.ПобедаЕльцина.Ослаблениесоюзнойвласти.РаспадструктурКПСС.Оформлениефактичес

кого распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание 

СодружестваНезависимыхГосударств (СНГ). 

Реакция  мирового  сообщества    на    распад    СССР.    Россия    как    преемник    
СССРнамеждународной арене. 

Наш край в 1945—1991 гг. (1 

ч)Обобщение(1 ч) 

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2022гг. (18 ч) 

СтановлениеновойРоссии(1992—1999)(7 ч) 

Б.Н.Ельциниегоокружение.Общественнаяподдержкакурсареформ.Правительствореформаторов во 

главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований.Либерализацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучернаяприватизация.Гиперинфляция,рост

цени падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация 

жизни.Ростнедовольстваграждан первымирезультатами экономических реформ. 



Нарастаниеполитико-

конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.УказБ.Н.Ельцина№1400иего

оценкаКонституционнымсудом.Возможностьмирноговыходаизполитическогокризиса.Трагическиесо

бытияосени1993г.вМоскве.Всенародноеголосование(плебисцит)попроектуКонституцииРоссии1993г.

ЛиквидацияСоветов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции 

России1993г.иеезначение.Становлениероссийскогопарламентаризма.Разделениевластей.Проблемыпо

строенияфедеративногогосударства.Утверждениегосударственнойсимволики. 

Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношенийв1990-

егг.ПодписаниеФедеративногодоговора(1992)иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами.Взаимоо

тношенияцентраисубъектовФедерации.Военно-политическийкризисвЧеченскойРеспублике. 

Корректировкакурсареформипопыткистабилизацииэкономики.Рольиностранныхзаймов.Тенденциид

еиндустриализациииувеличениязависимостиэкономикиотмировыхценнаэнергоносители.Ситуациявр

оссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезависимостиотэкспортапродовольствия.Финансовыепирам

иды. Дефолт1998 г.и его последствия. 

Повседневнаяжизньроссиянвусловияхреформ.СвободаСМИ.Свободапредпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 

науки.Социальнаяполяризацияобществаисменаценностныхориентиров.Безработицаидетскаябесприз

орность.Проблемырусскоязычного населенияв бывшихреспубликах СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР на 

международнойарене.ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдержавы.ВзаимоотношениясСША

и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическоесотрудничество в рамках СНГ. 

Российскаямногопартийностьистроительствогражданскогообщества.Основныеполитические партии 

и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти.Обострениеситуации  на  

Северном  Кавказе.  Вторжение  террористических  группировоквДагестан. Добровольная отставкаБ. 

Н. Ельцина. 

РоссиявХХIв.:вызовы времениизадачимодернизации(10 ч) 
Политическиеиэкономическиеприоритеты.   Вступление   в   должность   

ПрезидентаВ.В.Путинаисвязанныесэтиможидания.Началопреодолениянегативныхпоследствий1990-

х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 

сепаратизм.СозданиеФедеральныхокругов.Восстановлениеединогоправовогопространствастраны.Ра

зграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с 

ней.Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и 

гражданскоеобщество.Военная реформа. 

Экономическийподъем1999—

2007гг.икризис2008г.Структураэкономики,рольнефтегазовогосектораизадачиинновационногоразвит

ия.Крупнейшиеинфраструктурныепроекты.Сельскоехозяйство.Россиявсистемемировойрыночной   

экономики.   Начало(2005)и продолжение(2018)реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные направления 
внешнейивнутренней политики. Проблемастабильности и преемственностивласти. 

ИзбраниеВ.В.ПутинаПрезидентомРФв2012г.ипереизбраниенановыйсрокв 2018 г. Вхождение Крыма 

в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму(строительство Крымского моста, 

трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы(2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональнаяструктура.Занятостьитрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.Основныепринци

пыи направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионныереформы.Реформированиеобразования,культуры,наукииегорезультаты.Началоконститу

ционнойреформы.Снижениесреднейпродолжительностижизниитенденциидепопуляции.Государстве

нные 

программыдемографическоговозрожденияРоссии.Разработкасемейнойполитикиимерыпопоощрению

рождаемости.Пропагандаспортаиздоровогообраза 



жизнииихрезультаты.XXIIОлимпийскиеиXIПаралимпийскиезимниеигрывСочи(2014), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российскогоспорта.Чемпионат 

мирапо футболуи открытиенового образаРоссии миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размерыдоходов 

разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственностибизнеса.Модернизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформационно

мпространстве:СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация.Военно-патриотические 

движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 

ВеликойОтечественнойвойне(2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешнейполитикиРФ(2000)иеереализация.ПостепенноевосстановлениелидирующихпозицийРоссиив

международныхотношениях.Современнаяконцепцияроссийскойвнешнейполитики.Участиев 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказаниепомощи 

Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитическогокризиса(с2015г.).ПриближениевоеннойинфраструктурыНАТОкроссийскимгран

ицамиответныемеры.ОдностороннийвыходСШАизмеждународныхсоглашенийпоконтролюнадвоору

жениямиипоследствиядляРоссии.СозданиеРоссиейновоговысокоточногооружияиреакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси.Россия в 

СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссииРоссии.  

Приднестровье.   Россия   в   условиях   нападения   Грузии   на   Южную   

Осетиюв2008г.(операцияпопринуждениюГрузиикмиру).ОтношениясСШАиЕвросоюзом.Вступление 

в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской 

организациисотрудничества)иБРИКС.Деятельность«Большойдвадцатки».Дальневосточноеидругиена

правленияполитикиРоссии.СланцеваяреволюциявСШАиборьбазапеределмировогонефтегазовогорын

ка. 

ГосударственныйпереворотнаУкраине2014г.ипозицияРоссии.ВоссоединениеКрымаиСевастополясРо

ссиейиегомеждународныепоследствия.МинскиесоглашенияпоДонбассуигуманитарнаяподдержкаДон

ецкойНароднойРеспублики(ДНР)иЛуганскойНароднойРеспублики(ЛНР).Специальнаявоеннаяопера

ция(2022).ВведениеСШАиихсоюзникамиполитическихи экономических санкций противРоссии и их 

последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мири   

процессы   глобализации   в   новых   условиях.     Международный     нефтяной     кризис2020г. и его 

последствия. Россия в современноммире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение 

общественнойролиСМИиИнтернета.Коммерциализациякультуры.Ведущиетенденциивразвитииобраз

ования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российскихученых 

и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозныеконфессиииповышениеихроливжизнистраны.Особенностиразвитиясовременнойхудоже

ственнойкультуры:литературы,киноискусства,театра,изобразительногоискусства.Процессыглобализа

ции и массовая культура. 

Наш край в 1992—2022 гг. (1 
ч)Итоговоеобобщение(1 ч) 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ. 1945—2022 гг.(23 ч) 

Введение(1ч).МирвовторойполовинеХХ—началеXXIв.Научно-

техническийпрогресс.Переходотиндустриальногокпостиндустриальному,информационномуобществ

у.Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной 

системы.ОбразованиеновыхнезависимыхгосударстввовторойполовинеХХв.Процессыглобализациии

развитиенациональных государств. 

СтраныСеверной Америкии Европы вовторой половинеХХ— началеXXIв.(9 ч) 

Отмиракхолоднойвойне.РечьУ.ЧерчиллявФултоне.ДоктринаТрумэна.ПланМаршалла.РазделеннаяЕв

ропа.РасколГерманиииобразованиедвухгерманскихгосударств. 



Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков 

(НАТО и ОВД). 
СоединенныеШтатыАмерики.Послевоенныйэкономическийподъем.Развитиепостиндустриального  

общества.   Общество   потребления.   Демократы   и   

республиканцыувласти:президентыСШАиповоротыполитическогокурса.Социальныедвижения(борь

бапротиврасовойсегрегации,загражданскиеправа,выступленияпротиввойнывоВьетнаме).Внешняя 

политика США во второй половине ХХ — -начале XXI в. Развитие отношений с 

СССР,РоссийскойФедерацией. 

СтраныЗападнойЕвропы.Экономическаяиполитическаяситуациявпервыепослевоенные годы. 

Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированнойрыночнойэкономики.Германское«экономическое  чудо».  Установление  V  

республикиво 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 — 

начала1980-хгг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны      Центральной      и      Восточной      Европы        во        второй        половинеХХ — начале 

XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистическихрежимов.   СЭВ    и    

ОВД.    Достижения    и    проблемы    социалистического    развитияв1950-

егг.ВыступлениявГДР(1953),ПольшеиВенгрии(1956).Югославскаямодельсоциализма.Пражскаявесна

1968г.иееподавление.Движение«Солидарность»вПольше.ПерестройкавСССРистранывосточногобло

ка.Революции1989—1990гг.встранахЦентральнойиВосточнойЕвропы.  Распад  ОВД,  СЭВ.  

Образование  новых  государствнапостсоветскомпространстве.Разделение  Чехословакии.  Распад  

Югославии  и  

войнанаБалканах.АгрессияНАТОпротивЮгославии.РазвитиевосточноевропейскихгосударстввXXIв.

(экономика,политика,внешнеполитическаяориентация,участиевинтеграционныхпроцессах). 

СтраныАзии,АфрикивовторойполовинеХХ—началеXXIв.:проблемыипутимодернизации(4 ч) 

ОбретениенезависимостиивыборпутейразвитиястранамиАзиииАфрики. 

Страны  Восточной,   Юго-Восточной   и   Южной   Азии.   Освободительная   

борьбаипровозглашениенациональныхгосударствврегионе.Китай:провозглашениереспублики;социал

истическийэксперимент;МаоЦзэдунимаоизм;экономическиереформы   конца1970-х—1980-

хгг.иихпоследствия;современноеразвитие.РазделениеВьетнамаиКореинагосударствасразнымобществ

енно-

политическимстроем.Индия:провозглашениенезависимости;курсНеру;внутренняяивнешняяполитика

современногоиндийскогогосударства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству.Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 

индустриальныестраны(Сингапур, Южная Корея). 

СтраныБлижнегоВостокаиСевернойАфрики.Турция:политическоеразвитие,достижения и проблемы 

модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская 

революция.Афганистан:сменаполитических режимов, роль внешних сил. 

ПровозглашениенезависимыхгосударствнаБлижнемВостокеивСевернойАфрике.Палестинскаяпробле

ма.СозданиегосударстваИзраиль.Египет:выборпутиразвития;внешнеполитическийкурс.Суэцкийконф

ликт.Арабо-израильскиевойныипопыткиурегулирования   на   Ближнем   Востоке.   Политическое   

развитие   арабских   стран   в   концеХХ—начале   XXI   в.   «Арабская   весна»   и   смена   

политических   режимов   в   начале2010-хгг. Гражданская войнав Сирии. 

СтраныТропическойиЮжнойАфрики.Этапыпровозглашениянезависимости(«годАфрики»,1970—

1980-

егг.).Выборпутейразвития.Попыткиутверждениядемократическихрежимовивозникновениедиктатур.

ОрганизацияАфриканскогоединства.СистемаапартеиданаюгеАфрикииее-

падение.Сепаратизм.ГражданскиевойныиэтническиеконфликтывАфрике. 



СтраныЛатинской Америкиво второйполовинеХХ— началеXXI в. (2ч) 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития,влияниеСША.Аграрныереформыиимпортозамещающаяиндустриализация.Нац

ионалреформизм.РеволюциянаКубе.ДиктатурыидемократизациявстранахЛатинскойАме

рики.Революцииконца1960-х—1970-хгг.(Перу,Чили,Никарагуа).«Левыйповорот»в 

концеХХ в. 

Международныеотношения вовторой половинеХХ—начале XXIв. (3ч) 
Основные  этапы  развития   международных   отношений   во   второй   половине1940-х 

— 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной 

войны(Берлинскиекризисы,Корейскаявойна,войнывИндокитае,Суэцкийкризис,Карибск

ий(Кубинский)  кризис).  Создание   Движения    неприсоединения.    Гонка   

вооружений.    ВойнавоВьетнаме. 

Разрядкамеждународной  напряженности  в  конце  1960-х  —  первой  половине1970-х  

гг.   Договор   о   запрещении   ядерных   -испытаний   в   трех   средах.   Договоро 

нераспространении -ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств —

участниковОВДвЧехословакию.Урегулированиегерманскоговопроса(договорыФРГсСС

СРи Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры 

обограничениистратегическихвооружений(ОСВ).Совещаниепобезопасностиисотруднич

ествувЕвропе(Хельсинки,1975 г.). 

ВводсоветскихвойсквАфганистан(1979).Возвращениекполитикехолоднойвойны.Наращи

ваниестратегическихвооружений.АмериканскийпроектСОИ.Провозглашениесоветскойк

онцепцииновогополитическогомышленияв1980-хгг.Революции1989—1991гг.в странах 

Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР 

ивосточногоблока.РоссийскаяФедерация—

правопреемникСССРнамеждународнойарене.ОбразованиеСНГ. 

Международные  отношения   в   конце   ХХ   —начале   XXI   в.   От   биполярногок 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современноммире:восстановлениелидирующихпозиций,отстаиваниенациональныхинтер

есов.УсилениепозицийКитаянамеждународнойарене.Военныеконфликты.Международн

ыйтерроризм.Мировоесообщество ироль России впротивостоянии угрозам ивызовам в 

началеXX в. 

Развитиенауки икультурыво второйполовинеХХ—начале XXIв.(2 ч) 
Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология,медицина).Научно-

техническаяреволюция.Использованиеядернойэнергиивмирныхцелях.Достижения в 

области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники.Информационнаяреволюция. Интернет. 

ТеченияистиливхудожественнойкультуревторойполовиныХХ—

началаXXIв.:отмодернизмакпостмодернизму.Литература.Живопись.Архитектура:новые

технологии,концепции,художественные   решения.   Дизайн.   Кинематограф.   Музыка:   

развитие   традицийиавангардныетечения. Джаз.Рок-музыка. 

Массоваякультура.Молодежная культура. 

Современныймир (1ч) 

Глобальныепроблемычеловечества.Существованиеираспространениеядерногооружия. 

Проблемаприродныхресурсовиэкологии.Проблемабеженцев.Эпидемиивсовременноммире. 

Обобщение(1ч) 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Всеобщая история. 1914–1945 гг. 

Раздел 1.Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

2.1 Мир в начале XX в.  1     

2.2 Первая мировая война (1914–1918)  3     

Итого по разделу  4   

Раздел 3.Мир в 1918-1939 гг. 

3.1 Входная контрольная работа  1     

3.2 От войны к миру  3     

3.3 
Страны Европы и Северной Америки в 1920–

1930-е гг. 
 9     

3.4 Страны Азии в 1918 –1930-х гг.  4     

3.5 
Страны Латинской Америки в первой трети 

XX в. 
 1     

3.6 Международные отношения в 1920 –1930-х гг.  2     

3.7 Развитие культуры в 1914-1930-х гг.  2     

Итого по разделу  22   

Раздел 4.Вторая мировая война 

4.1 Начало Второй мировой войны  1     

4.2 
1941 год. Начало Великой Отечественной 

войны и войны на Тихом океане 
 1     



4.3 Положение в оккупированных странах  1     

4.4 Коренной перелом в войне  1     

4.5 Разгром Германии, Японии и их союзников  1     

Итого по разделу  5   

Раздел 5.Обобщение 

5.1 Обобщение  2     

Итого по разделу  2   

История России. 1914–1945 гг. 

Раздел 1.Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2.Россия в годы Первой мировой войны и Великой Российской революции 

2.1 Россия в Первой мировой войне (1914 –1918)  4     

2.2 
Великая российская революция 1917– 922 

гг.1917 год: от Февраля к Октябрю 
 8     

2.3 
Первые революционные преобразования 

большевиков 
 5     

2.4 Гражданская война и еѐ последствия  8     

2.5 
Идеология и культура Советской России 

периода Гражданской войны 
 4     

2.6 Наш край в 1914–1922 гг.  2     

Итого по разделу  31   

Раздел 3.Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

3.1 СССР в годы нэпа (1921-1928)  8     

3.2 Советский Союз в 1929-1941 гг.  12     

3.3 
Культурное пространство советского общества 

в 1920-1930-е гг. 
 7     

3.4 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.  6     



3.5 Наш край в 1920-1930-х гг.  2     

Итого по разделу  35     

Раздел 4.Великая Отечественная война (1941-1945) 

4.1 

Великая Отечественная война (1941–1945). 

Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 

г.) 

 8     

4.2 
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–

1943 г.) 
 7     

4.3 Человек и война: единство фронта и тыла  7     

4.4 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944–

сентябрь 1945 г.) 

 9     

4.5 Наш край в 1941–1945 гг.  2     

Итого по разделу  33     

Повторение и обобщение по теме "История России в 1914-

1945 гг." 
 2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   0   0   



 11 КЛАСС  
 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1.Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 
Введение. Мир во второй 

половине XX в. – начале XXI в. 
 1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2.США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 

США и страны Западной Европы 

во второй половине ХХ – начале 

XXI вв. 

 4  1   

2.2 

Страны Центральной и 

Восточной Европы во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 

 2     

Итого по разделу  6   

Раздел 3.Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в. 

3.1 
Страны Азии во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 4     

3.2 

Страны Ближнего и Среднего 

Востока во второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 

 1     

3.3 

Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости 

 1     

3.4 

Страны Латинской Америки во 

второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

 1     

3.5 Повторение и обобщение по  1     



разделу «Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки во второй 

половине ХХ в. - начале XXI в.» 

Итого по разделу  8   

Раздел 4.Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 
Международные отношения в 

конце 1940-е – конце 1980-х гг. 
 2     

4.2 
Международные отношения в 

1990-е – 2023 г. 
 2  1   

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 
Наука и культура во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 2     

5.2 
Глобальные проблемы 

современности 
 1     

Итого по разделу  3   

Раздел 6.Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» 

6.1 

Повторение и обобщение по 

курсу «Всеобщая история. 1945 

год — начало XXI века» 

 1     

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1.Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2.СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы  4     

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7  1   

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8     

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5  1   



2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1     

2.6 
Обобщение по теме «СССР в 

1964 – 1991 гг.» 
 1     

Итого по разделу  26   

Раздел 3.Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 
Российская Федерация в 1990-е 

гг. 
 5     

3.2 Россия в ХХI веке  10  1   

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг.  1     

3.4 

Повторение и обобщение по 

теме «Российская Федерация в 

1992 – начале 2020-х гг.» 

 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 4.Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1     

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68  3   0   

 
 



 2.1.4 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 

Рабочаяпрограммапообществознаниюнауровнесреднегообщегообразования(базовыйуровень)составл

енанаосновеположенийитребованийкрезультатамосвоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном 

государственномобразовательномстандартесреднегообщегообразования,всоответствиисКонцепцией

преподаванияучебногопредмета«Обществознание»,атакжесучетомФедеральнойпрограммы



воспитания. Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общегообразования 

реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных 

программосновногообщего и среднего общего образования. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Обществознание»(базовыйуровень) 
Учебныйпредмет«Обществознание»играетведущуюрольввыполнениисистемойобразования функции 

интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия 

дляформированияроссийскойгражданскойидентичности,традиционныхценностеймногонациональног

ороссийскогонарода,готовностиобучающихсяксаморазвитиюинепрерывному образованию, труду и 

творческому самовыражению, взаимодействию с другимилюдьминаблаго человекаи общества. 

Целямиобществоведческогообразованиявсреднейшколеявляются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной наидеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения 

ктрадиционнымценностямикультуреРоссии,правамисвободамчеловекаигражданина,закрепленнымв 

Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 

позицийиприоритетов,выработкаправовогосознания,политическойкультуры,мотивациикпредстояще

мусамоопределениювразличныхобластяхжизни:семейной,трудовой,профессиональной; 

развитиеспособностиобучающихсякличномусамоопределению,самореализации,самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 

дисциплин;освоениесистемызнанийобобществеичеловеке,формированиецелостнойкартины 

общества,адекватнойсовременномууровнюнаучныхзнанийипозволяющейреализоватьтребования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательнойпрограммы,представленнымвФедеральномгосударственномобразовательномстандар

тесреднегообщего образования; 

овладениеумениямиполучать,анализировать,интерпретироватьисистематизироватьсоциальнуюинфор

мациюизразличныхисточников,преобразовыватьееииспользоватьдлясамостоятельного решения 

учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектнойдеятельности; 

совершенствованиеопытаобучающихсявпримененииполученныхзнаний(включаязнание социальных 

норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской 

иобщественнойдеятельности,включаяволонтерскую,всферахмежличностныхотношений,отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

противодействиикоррупции,всемейно-

бытовойсфере,атакжедляанализаиоценкижизненныхситуаций,социальныхфактов, поведения людей и 

собственныхпоступков. 

Сучетомпреемственностисуровнемосновногообщегообразованияучебныйпредмет 
«Обществознание»раскрываеттеоретическиезнания,фактысоциальнойжизни;ценностиинормы, 

регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы 

иобязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 

современногороссийского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в 

динамичноизменяющемсямире;различныеаспектымежличностногоидругихвидовсоциальноговзаимо

действия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными 

институтамигосударстваигражданскогообществаирегулирующиеэтивзаимодействиясоциальныенорм

ы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии 

соследующимиориентирами,отражающимиспецификуучебногопредметанауровнесреднегообщегооб

разования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых 

внегоположенийипедагогическимицелямиучебногопредметасучетомпознавательныхвозможностейуч

ащихся старшего подросткового возраста; 



представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичныхвидов 

человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического 

развитиянасовременномэтапе,особенностейфинансовогоповедения,перспективипрогнозовобществен

ногоразвития, путей решенияактуальных социальных проблем; 

обеспечениеразвитияключевыхнавыков,формируемыхдеятельностнымкомпонентомсоциально-

гуманитарногообразования(выявлениепроблем,принятиерешений,работасинформацией),икомпетент

ностей,имеющихуниверсальноезначениедляразличныхвидовдеятельностии при выборепрофессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном 

российскомобществе,обосновахконституционногострояРоссийскойФедерации,закрепленныхвКонсти

туции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 

тенденцияхразвитияРоссии, еероли вмиреи противодействии вызовам глобализации; 

расширение  

возможностейсамопрезентациистаршеклассников,мотивирующейкреативноемышлениеи 

участиев«социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднегообщегообразования отсодержания предшествующего уровнязаключается в: 

изученииновоготеоретическогосодержания; 
рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных 

иразнообразныхсвязях и отношениях; 

освоенииобучающимисябазовыхметодовсоциальногопознания; 

большейопоренасамостоятельнуюдеятельностьииндивидуальныепознавательныеинтересыобучающи

хся, в томчислесвязанныесвыборомпрофессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений,которые 

осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальныхролей,типичных для старшего подросткового возраста. 

 

Местоучебногопредмета«Обществознание»(базовыйуровень)вучебномплане 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне изучаетсяв 10 и 11 

классах. Общее количество учебного времени на два года обучения составляет 136 часов(68часовв 

год).Общая недельнаянагрузкав каждомгоду обучениясоставляет 2часа. 

 
Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Обществознание»(базовыйуровень) 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образованияпо 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность и 

способностьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозициейличности,системо

йценностныхориентаций,позитивныхвнутреннихубеждений,соответствующихтрадиционнымценност

ямроссийского  общества,  расширение  жизненного  опыта  и  опыта  

деятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевча

сти: 

гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственногочленароссийского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических 

идемократическихценностей;уважениеценностейиныхкультур,конфессий; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,

 ксенофобии,дискриминациипо социальным, религиозным,расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского

 общества,участвоватьв самоуправлении школыи детско-юношеских 

организаций; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности.патриотическоговоспитания: 



сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свойязыки культуру, 

прошлоеинастоящеемногонационального народаРоссии; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаследию,памятника

м,традициямнародовРоссии;достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,труде;идейная

убежденность,готовностькслужениюОтечествуиегозащите,ответственность заего судьбу. 

духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственного сознания, этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-
нравственныенормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностей 

семейнойжизни всоответствии страдицияминародов России. 

эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта, труда, 
общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругихнародов, 

ощущать эмоциональноевоздействиеискусства; 

убежденностьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства,этнических 
культурных традиций инародного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности. Физического 

воспитания:сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк 

своемуздоровью,потребностьвфизическомсовершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

ипсихическомуздоровью. 

трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать,планироватьи самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанныйвыборбуду

щейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы;мотивациякэффективномутрудуипостоя

нномупрофессиональномуросту,кучетуобщественныхпотребностей припредстоящем 

выборесферыдеятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни.экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание глобальногохарактераэкологических 

проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивогоразвити

я человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействий,предо

твращать их; 

расширение опыта деятельности экологической 

направленности.ценностинаучного познания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки, включая 

социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур,способствующегоосознанию своего местав поликультурноммире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьмиипознаниямира;языковоеиречевоеразвитиечеловека,включаяпониманиеязыкасоциальн

о-экономическойи политической коммуникации; 



осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству,обучениюисамообучениюнапротяжениивсейжизни,интерескизучениюсоциальныхигуман

итарныхдисциплин.Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограмм

ысреднегообщегообразования(набазовомуровне)унихсовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект, 

предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебевмежличностном

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,бытьоткрытым 

новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

способностьовладеватьновыми социальнымипрактиками, осваивать типичныесоциальныероли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлении коммуникации,способность ксочувствию исопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми,заботиться, 
проявлять интереси разрешать конфликты. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованияпопредмету«Обществоз

нание» (базовый уровень) должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиямиБазовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьсоциальнуюпроблему,рассматриватьеевсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщениясоциальны

х объектов, явлений и процессов; 

определятьцелипознавательнойдеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхсоциальныхявленияхипроцессах; 

вноситькоррективывдеятельность(сучетомразныхвидовдеятельности),оцениватьсоответствиерезультат

ов целям,оценивать риски последствийдеятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговзаимодейс

твия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем,втомчислеучебно-познавательных. 

Базовыеисследовательскиедействия: 
развиватьнавыкиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкиразрешенияпроблем; 
проявлятьспособностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач, 

применению различныхметодов социального познания; 

осуществлятьдеятельностьпополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменен

иювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебныхи социальных проектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,применятьнаучнуютерминологию,ключевыепонятияи методы 

социальных наук; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 



выявлятьпричинно-следственныесвязисоциальныхявленийипроцессовиактуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

длядоказательствасвоих утверждений,задавать параметрыикритерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 
ихдостоверность,прогнозировать изменениев новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 
объектов,всоциальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхипроцессахвпознавательнуюи 

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.Работасинформацией: 

владетьнавыкамиполучениясоциальнойинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельноосуще

ствлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидов и 

формпредставления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбирая 

оптимальную форму представленияи визуализации; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформацииразличныхвидовиформпредставления (в том 

числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым иморально-

этическимнормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогнитивных,комм

уникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности,гиг

иены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности. 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиямиОбщение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни;распознаватьневербальныесредстваобщения,понимать 

значениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог,уметь смягчать 
конфликтныеситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств.Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучетомобщихинтересовивозможностейкаждого 

членаколлектива; 

принимать целисовместнойдеятельности, организовывать и координировать действия 

поеедостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучетоммненийучастников,обсуждатьре

зультатысовместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 
результатпоразработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 
спозицииновизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчествои 
воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальными регулятивными 
действиямиСамоорганизация: 



самостоятельноосуществлять познавательную  деятельность,выявлятьпроблемы,ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов,собственныхвозможн
остей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям,возникающимвпознавательнойипрактическойдеятельности,в 
межличностных отношениях; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыборстратегийповедения,решенийприналичииальтернатив,аргументироватьсдела

нный выбор,брать ответственность запринятоерешение; 

оцениватьприобретенныйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,постоянно 
повышать свой образовательный икультурныйуровень. 

Самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатов 

целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительныхпроц

ессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприемырефлексиидляоценкиситуации, выбораверного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.Принятиесебя и 

других: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;приниматьмотивыиаргументыдругихпри 

анализерезультатов деятельности; 

признаватьсвоеправоиправодругихнаошибки;развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого 

человека. 

Предметныерезультаты 

10 класс 
1) Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

ивзаимодействииосновныхсферисоциальныхинститутов;общественныхпотребностяхиобщественн

ыхотношениях;социальнойдинамикеиееформах;особенностяхпроцессацифровизации и влияния 

массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальныхпроблемах и вызовах 

современности; перспективах развития современного общества, 

тенденцияхразвитияРоссийскойФедерации;человекекаксубъектеобщественныхот-

ношенийисознательнойдеятельности;особенностяхсоциализацииличностииееэтапахвсовременных

условиях;деятельностииееструктуре; 

сознании,самосознанииисоциальномповедении;познаниимира;истинеиеекритериях; формах и 

методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в областинауки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальнойкультуры,особенностяхпрофессиональной деятельностивобласти наукиикультуры; 

об(о)экономикекакнаукеихозяйстве,ролигосударствавэкономике,втомчислегосударственнойполитик

еподдержкималогобизнесаипредпринимательства,конкуренциииимпортозамещения,особенностяхры

ночныхотношенийвсовременнойэкономике;ролигосударственногобюджетавреализацииполномочийо

ргановгосударственнойвласти,механизмахпринятиябюджетныхрешений;особенностяхпрофессионал

ьнойдеятельностивэкономическойи финансовой сферах. 

2) Характеризоватьроссийскиедуховно-

нравственныеценности,втомчислеценностичеловеческойжизни,патриотизмаислуженияОтечеству,с

емьи,созидательноготруда,нормморалиинравственности,прависвободчеловека,гуманизма,милосер

дия,справедливости,коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей 

Родины,осознанияценностикультурыРоссииитрадицийнародовРоссии,общественнойстабильности

и 



целостностигосударстванапримерахразделов«Человеквобществе»,«Духовнаякультура», 

«Экономическаяжизньобщества». 
3) Владетьумениямиопределятьсмысл,различатьпри-

знакинаучныхпонятийииспользоватьпонятийныйаппаратприанализеиоценкесоциальныхявлений,в

томчиследостиженийроссийскойнаукииискусства,направленийнаучно-

технологическогоразвитияРоссийскойФедерации,приизложениисобственныхсужденийипостроени

иустныхиписьменныхвысказываний,включаяпонятия:обществоиеготипы,социальныйинститут,об

щественныйпрогресс,деятельность,социальныеинтересы,глобализация,личность,социализация,ист

ина,мышление,духовнаякультура,духовныеценности,народнаякультура,массоваякультура,эли-

тарнаякультура,ценностииидеалы;образование,наука,искусство,религия,мораль,мировоззрение,эко

номическаясистема,экономическийрост,экономическийцикл,ограниченностьресурсов,общественн

ыеблага,валовойвнутреннийпродукт,факторыдолгосрочногоэкономическогороста;механизмыгосуд

арственногорегулированияэкономики,между-народноеразделениетруда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 

личность,свобода,культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые 

всоциальныхнаукахпонятияитермины,отражающиеявленияипроцессысоциальнойдействительности, 

в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; видызнания, науки, религий; 

виды и уровни образования в Российской Федерации; виды 

налоговыхсистем,издержекпроизводства,безработицы,финансовыхуслуг;типыивидырыночныхструкт

ур;факторыпроизводства; источникифинансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и       

конкретизироватьпримерамипричинно-

следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязи 

подсистемиэлементовобщества;материальнойидуховнойкультуры;уровнейиметодовнаучногопознани

я;мышленияидеятельности;общественногоииндивидуальногосознания;чувственногоирационального

познания;народной,массовойиэлитарнойкультуры;экономическойдеятельностиипроблемустойчивого

развития;макроэкономическихпоказателейикачестважизни; спросаи предложения; 

характеризоватьпричиныипоследствияпреобразованийвдуховной,экономическойсферахжизнироссий

скогообщества;противоречивогохарактераобщественногопрогресса;глобализации;культурногомного

образиясовременногообщества;возрастанияролинаукивсовременномобществе;инфляции,безработиц

ы;функцииобразования,науки,религиикаксоциальных институтов; морали; искусства; экономические 

функции государства; 

ЦентральногобанкаРоссийскойФедерации;налоговойсистемыРоссийскойФедерации;предпринимател

ьства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, втомчислев 
таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальныхнауках,включаяуниверсальныеметодынауки,атакжеспециальныеметодысоциальногопо

знания,в томчислесоциологическиеопросы, биографическийметод,социальное 

прогнозирование, методмоделированияисравнительно-историческийметод. 
6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества»,дляанализасоциальнойинформацииомногоо

бразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовахразвитиявXXIв.,оразвитиидуховнойкультуры,опроблемахисовременныхтенденциях,напра

влениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа,включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативныеправовыеакты,государственныедокументыстратегическогохарактера,публикациивС

МИ; 

осуществлятьпоисксоциальнойинформации,представленнойвразличныхзнаковыхсистемах,извлекать

информациюизнеадаптированныхисточников,вестицеленаправленныйпоискнеобходимыхсведенийдл

явосполнениянедостающихзвеньев,делатьобоснованныевыводы,различатьотдельныекомпонентывин

формационномсообщении,выделятьфакты, 



выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовнаякультура»,«Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлятьучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьсопоройнаполученные знания об обществе, о его 

духовной культуре и экономической жизни, о человеке, 

егопознавательнойдеятельностиитворческойактивности,представлятьеерезультатыввидезавершенн

ыхпроектов,презентаций,творческихработсоциальнойимеждисциплинарнойнаправленности;готов

итьустныевыступленияиписьменныеработы(развернутыеответы,сочинения) по из-ученным темам, 

составлять сложный и тезисный план развернутых 

ответов,анализироватьнеадаптированныетексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 

другихнациональностейикультурвцеляхуспешноговыполнениятипичныхсоциальныхролей,ориента

ции в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции,осознания 

значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; 

использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийврешенииразличныхзадачприизученииразделов«Человеквобществе

»,«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества». 

9) Формулировать,основываясьнасоциальныхценностяхиприобретенныхзнанияхочеловеке

вобществе,духовнойкультуре,обэкономическойжизниобщества,собственныесужденияиаргументы

попроблемамвлияниясоциокультурныхфакторовнаформированиеличности; противоречивых 

последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости вдеятельности человека; 

значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в 

духовномразвитииличности;ролигосударствавэкономике;путейдостиженияэкономическогороста;в

заимосвязиэкономической свободы и социальнойответственности; 

конкретизироватьтеоретическиеположения,втомчислео(об)типахобщества;многообразии путей и 

форм общественного развития; человеке как результате биологической 

исоциокультурнойэволюции;многообразиивидовдеятельностииеемотивации;этапахсоциализации;осо

бенностяхнаучногопознаниявсоциально-

гуманитарныхнауках;духовныхценностях;субкультуреиконтркультуре;диалогекультур;категорияхмо

рали;возможностяхсамовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; 

свободе 

совести;значенииподдержаниямежконфессиональногомиравРоссийскойФедерации;многообразиифу

нкцийискусства;достиженияхсовременногороссийскогоискусства;использованиимергосударственно

й поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежив условиях 

конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 

модельнымиситуациями,примерами из личного социального опыта. 

10) Применятьзнанияофинансахибюджетномрегулированииприпользованиифинансовыми 

услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использоватьинформациюдляпринятияответственныхрешенийподостижениюфинансовыхцелейиу

правлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя 

финансовыхуслугсучетомосновныхспособовснижениярисковиправилличнойфинансовойбезопасно

сти. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам раз-вития современного 

общества,общественногоииндивидуальногосознания,потребностейиинтересовличности,научногоп

ознаниявсоциально-гуманитарныхнауках,духовнойкуль-

туры,экономическойжизниобщества,втомчислепоступающуюпоканаламсетевыхкоммуникаций,оп

ределятьстепеньдостоверности информации; соотноситьразличные оценки социальных явлений, 

содержащиеся висточниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях сточкизрения социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять 

спомощьюполученныхзнанийнаиболееэффективныеспособыпротиводействиякоррупции;определя

тьстратегииразрешениясоциальныхимежличностныхконфликтов;оцениватьповедениелюдейисобст

венноеповедениесточкизренияценностей,социальныхнорм,включая 



нормыморалииправа,экономическойрациональности;осознаватьнеприемлемостьантиобщественногоп

оведения, опасность алкоголизмаи наркомании. 

11 класс 
1) Владетьзнаниямиосоциальнойструктуреобщества,критерияхсоциальнойстратификации;

формахифакторахсоциальноймобильностивсовременномобществе,осемьекаксоциальноминституте

,возрастанииролисемейныхценностей;направленияхсоциальнойполитикив Российской 

Федерации,в томчислев области поддержкисемьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственнойполитикиРоссийскойФедерации;конституционномстатусеиполномочияхоргановгос

ударственнойвласти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве РоссийскойФедерации, 

системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации,правах 

ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулированиягражданских, 

семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовныхправовыхотношений;экологическомзаконодательстве,гражданском,административномиуг

оловномсудопроизводстве. 

2) Характеризоватьроссийскиедуховно-

нравственныеценности,втомчислеценностичеловеческойжизни,патриотизмаислуженияОтечеству,с

емьи,созидательноготруда,нормморалиинравственности,прависвободчеловека,гуманизма,милосер

дия,справедливости,коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

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

общественной стабильности 

ицелостностигосударстванапримерахразделов«Социальнаясфера»,«Политическаясфера», 

«ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации». 

3) Владетьумениямиопределятьсмысл,различатьпри-

знакинаучныхпонятийииспользоватьпонятийныйаппаратприанализеиоценкесоциальныхявленийпр

иизложениисобственныхсужденийипостроенииустныхиписьменныхвысказываний,включаяпоняти

я:социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 

стратификация,социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья ибрак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль 

и самоконтроль,социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические 

отношения,политическаясистема,государство,национальнаябезопасность,политическаякультура,п

олитическаяэлита,политическоелидерство,политическийпроцесс,право,источникправа,системапра

ва,нормаправа,отрасльправа,институтправа,правонарушение,юридическаяответственность, 

нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс,правовойстатус, 

гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальнаясправедливость,социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые 

всоциальныхнаукахпонятияитермины,отражающиесоциальныеявленияипроцессы,втомчисле: 

социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальныенормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов всовременном 

мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства,избирательных и 

партийных систем, 

политическихидеологий;правовыенормы;отраслииинститутыправа;источникиправа;нормативныепра

вовыеакты;видыправовыхотношений;правонарушения; виды юридической ответственности; права и 

свободы человека и 

гражданинаРоссийскойФедерации;конституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации;с

пособызащитыгражданскихправ,правоохранительныеорганы;организационно-правовыеформы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работникови 

работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права 

иобязанностиналогоплательщиков;видыадминистративныхправонарушенийинаказаний;экологическ

ие правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду;видыпреступлений; виды наказаний в уголовномправе. 



4) Владетьумениямиустанавливать,выявлять,объяснятьпричинно-

следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязиприописаниисоциальнойструктуры,фо

рмыгосударства,политическойкультурыличностииееполитическогоповедения,системыправа,норма

тивно-правовыхактов, прав, свободи обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества;права и 

морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественныхпроцессов; 

характеризоватьпричиныипоследствияпреобразованийвсоциальной,политическойсферах,вправовомр

егулированииобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации;возрастаниясоциальноймобильности;

сохранениясоциальногонеравенства;социальныхконфликтов;отклоняющегося(девиантного)поведени

я;правонарушенияиюридическойответственностизанего; абсентеизма; коррупции; 

характеризоватьфункциисемьи,социальныхнорм,включаянормыправа;социальногоконтроля; 

государства, субъектов и органов государственной власти в Российской 

Федерации;политическихпартий;средствмассовойинформациивполитическойжизниобщества;правоо

хранительныхорганов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, втомчислев 

таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметьпредставленияометодахизучениясоциальной,политическойсферыжизниобщества,в

ключаяуниверсальныеметодынауки,атакжеспециальныеметодысоциальногопознания, в том числе 

социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой 

метод,политическоепрогнозирование. 

6) Применятьзнания,  полученные  при  изучении  разделов  «Социальная  сфера», 

«Политическаясфера»,«ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации»,д

ляанализасоциальнойинформацииосоциальномиполитическомразвитиироссийскогообщества,направ

ленияхгосударственнойполитикивРоссийскойФедерации,правовомрегулированииобщественныхпроц

ессоввРоссийскойФедерации,полученнойизисточниковразноготипа,включаяофициальныепубликаци

инаинтернет-

ресурсахгосударственныхорганов,нормативныеправовыеакты,государственныедокументыстратегиче

скогохарактера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различныхзнаковыхсистемах,извлекатьинформациюизнеадаптированныхисточников,вестицеленапра

вленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делатьобоснованныевыводы,различатьотдельныекомпонентывинформационномсообщении,выделять

факты,выводы,оценочныесуждения,мненияприизученииразделов«Социальнаясфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

РоссийскойФедерации». 

7) Осуществлятьучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьсопоройнаполученныезнанияоструктуреобщества,соц

иальныхотношениях,политическойсфере,правовом регулировании и законодательстве Российской 

Федерации, представлять ее результаты ввиде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и междисциплинарнойнаправленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочи-

нения)поизученнымтемам,составлятьсложныйитезисныйпланразвернутыхответов,анализироватьн

еадаптированныетексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителямидругих национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей,ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской 

позиции;осознанияролинепрерывногообразования;использоватьсредстваинформационно-

коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов 

«Социальнаясфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений 

в РоссийскойФедерации». 



9) Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о 

структуреобщества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 

РоссийскойФедерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной 

мобильности, ее форм 

иканаловвсовременномроссийскомобществе;миграционныхпроцессов;тенденцийразвитиясемьи;уч

астиясубъектовполитикивполитическомпроцессе;опасностикоррупцииинеобходимости борьбы с 

ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовойответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) 

социальнойструктурероссийскогообщества;ролисемьивжизниличностиивразвитииобщества;особенн

остяхполитическойвласти,структуреполитическойсистемы;ролиИнтернетавсовременнойполитическо

йкоммуникации;необходимостиподдержаниязаконностииправопорядка; юридической 

ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защитыправчеловека;особенностяхтрудовыхправоотношенийнесовершеннолетнихработников;особе

нностяхуголовнойответственностинесовершеннолетнихдляобъясненияявленийсоциальнойдействите

льности; 

конкретизироватьтеоретическиеположенияо(об)конституционныхпринципахнациональнойполитики

вРоссийскойФедерации;социальныхконфликтах,включаяэтносоциальные, и путях их разрешения; 

государственной поддержке социально незащищенныхслоев общества и мерах социальной 

поддержки семьи в Российской Федерации; 

федеративномустройствеиполитическойсистемеРоссийскойФедерациинасовременномэтапе;государс

твенном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 

государственнойслужбеистатусегосударственногослужащего;основахконституционногострояРоссий

скойФедерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее 

видах;правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, 

заключенияи расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите 

трудовыхправ работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и 

обязанностяхналогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процессафактамисоциальнойдействительности,модельнымиситуациями,примерамиизличногосоциал

ьногоопыта. 

10) Применятьзнаниеоправахиобязанностяхпотребителяфинансовыхуслуг,зафиксированн

ыхвзаконодательствеРоссийскойФедерации;находить,анализироватьииспользоватьинформацию,п

редоставленнуюгосударственнымиорганами,втомчислевцифровойсреде,вцеляхуправленияличным

ифинансамииобеспеченияличнойфинансовойбезопасности. 

11) Оцениватьсоциальнуюинформациюпопроблемамсоциальныхотношений,политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналамсетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различныеоценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиесяв 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях 

сточкизрения социальных норм, в томчисленормморали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученныхзнанийнаиболееэффективныеспособыпротиводействиякоррупции;определятьстратеги

иразрешениясоциальныхимежличностныхконфликтов;оцениватьповедениелюдейисобственноепов

едениесточкизрениясоциальныхнорм,включаянормыморалииправа,ценностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма инаркомании. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень)10класс 

Человеквобществе(18ч) 
Обществокаксистема.Общественныеотношения.Связимеждуподсистемамииэлементами общества. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функциисоциальныхинститутов.Типыобществ.Постиндустриальное(информационное)обществоиего 



особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и 

формобщественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный 

прогресс,егокритерии.Противоречивыйхарактерпрогресса.Глобализацияиеепротиворечивыепоследст

вия. 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Влияниесоциокультурныхфакторов

наформированиеличности.Личностьвсовременномобществе.Коммуникативные качества личности. 

Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности 

человека.Социализацияличностииееэтапы.Агенты(институты)социализации.Общественноеииндивид

уальноесознание. Самосознаниеи социальноеповедение. 

Деятельностьиееструктура.Мотивациядеятельности.Потребностииинтересы.Многообразиевидовдеят

ельности.Свободаинеобходимостьвдеятельностичеловека.Познавательнаядеятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и 

методы.Знаниекакрезультатпознавательнойдеятельности,еговиды.Понятиеистины,еекритерии.Абсол

ютная,относительнаяистина.Естественные,технические,точныеисоциально-гуманитарные науки. 

Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научногопознанияв социально-

гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

в.Духовнаякультура(16 ч) 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 
Материальнаяидуховная культура.Формы культуры. Народная,массовая и элитарнаякультура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразиесовременного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование 

ценностейсовременногообщества. 

Моралькакобщечеловеческаяценностьисоциальныйрегулятор.Категорииморали.Гражданственность. 

Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в 

современномобществе.Направлениянаучно-

технологическогоразвитияинаучныедостиженияРоссийскойФедерации. Образование в современном 

обществе. Система российского образования. 

ОсновныенаправленияразвитияобразованиявРоссийскойФедерации.Непрерывностьобразованиявинф

ормационномобществе.Значениесамообразования.Цифровыеобразовательныересурсы. 

Религия,еѐрольвжизниобществаичеловека.Мировыеинациональныерелигии. 

ЗначениеподдержаниямежконфессиональногомиравРоссийскойФедерации.Свободасовести. 

Искусство,егоосновныефункции.Особенностиискусствакакформыдуховнойкультуры. 

Достижениясовременногороссийскогоискусства. 
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, 

искусства.Экономическаяжизнь общества(28 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни.Предмет и 

методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственныхвозможностей.Типыэкономическихсистем.Экономическийростипутиегодостижен

ия.Факторыдолгосрочногоэкономическогороста.Понятиеэкономическогоцикла.Фазыэкономического

цикла. Причины экономических циклов. 

Функционированиерынков.Рыночныйспрос.Законспроса.Эластичностьспроса.Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала,земли,информации.Государственноерегулированиерынков.Конкуренцияимонополия.Госуд

арственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное регулирование в 

РоссийскойФедерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица.Причиныивидыбезработицы.ГосударственнаяполитикаРоссийскойФедерациивобластиз

анятости.Особенности трудамолодежи. Деятельностьпрофсоюзов. 

Рациональноеэкономическоеповедение.Экономическаясвободаисоциальнаяответственность.Эконом

ическаядеятельностьипроблемыустойчивогоразвитияобщества.Особенностипрофессиональнойдеяте

льностив экономическойифинансовойсферах. 



Предприятиевэкономике.Целипредприятия.Факторыпроизводства.Альтернативнаястоимость, 

способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. 

Выручка,прибыль.ПоддержкамалогоисреднегопредпринимательствавРоссийскойФедерации.Государ

ственнаяполитикаимпортозамещения вРоссийской Федерации. 

Финансовыйрынок.Финансовыеинституты.Банки.Банковскаясистема.ЦентральныйбанкРоссийскойФ

едерации:задачиифункции.Цифровыефинансовыеуслуги.Финансовыетехнологии и финансовая 

безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России.Инфляция:причины, виды, 

последствия. 

Экономикаигосударство.Экономическиефункциигосударства.Общественныеблага. 

Внешниеэффекты.Государственныйбюджет.Дефицитипрофицитгосударственногобюджета.Принцип

сбалансированностигосударственногобюджета. Государственныйдолг. 

НалоговаясистемаРоссийскойФедерации.Функцииналогов.СистеманалоговисбороввРоссийскойФеде

рации.Налоговыельготыивычеты.Фискальнаяполитикагосударства.Цифровизацияэкономики в 

Российской Федерации. 

Международная   экономика.    Международное   разделение   труда.   Экспорт     

иимпорттоваровиуслуг.Выгодыиубыткиотучастиявмеждународнойторговле.Государственноерегулир

ованиевнешней торговли. 

11класс 

Социальнаясфера(14ч) 

Социальныеобщности,группы,ихтипы.Социальнаястратификация,еекритерии.Социальноенеравенств

о.Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государственнаяподдержкасоциально 

незащищенныхслоев обществав РоссийскойФедерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ееформыи 

каналыв современном российскомобществе. 

Семьяибрак.Функцииитипысемьи.Семьякакважнейшийсоциальныйинститут.Тенденции развития 

семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в РоссийскойФедерации.Помощь 

государствамногодетным семьям. 

Миграционныепроцессывсовременноммире.Этническиеобщности.Нацииимежнациональные 

отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

путиразрешения.Конституционныепринципы национальнойполитикив РоссийскойФедерации. 

Социальныенормыиотклоняющееся(девиантное)поведение.Формысоциальныхдевиаций.Конформиз

м. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешениясоциальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социальногопсихолога. 

Политическаясфера(20ч) 

Политическаявластьисубъектыполитикивсовременномобществе.Политическиеинституты.Политичес

кая деятельность. 

Политическаясистемаобщества,ееструктураифункции.ПолитическаясистемаРоссийской Федерации 

на современном этапе. Государство как основной институт 

политическойсистемы.Государственныйсуверенитет.Функциигосударства.Формагосударства:форма

правления,формагосударственного(территориального)устройства,политическийрежим.Типологияфо

рм государства. 

ФедеративноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыгосударственнойвластивРоссийской 

Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственнаяслужбаистатусгосударственногослужащего.Опасностькоррупции,антикоррупционн

аяполитикагосударства,механизмыпротиводействиякоррупции.Обеспечениенациональнойбезопасно

стивРоссийскойФедерации.ГосударственнаяполитикаРоссийскойФедерациипопротиводействиюэкст

ремизму. 

Политическаякультураобществаиличности.Политическоеповедение.Политическоеучастие. Причины 

абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политическиетечения 

современности. 



Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан 

вполитике.Политическиепартиикаксубъектыполитики,ихфункции,виды.Типыпартийныхси

стем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная,смешанная.Избирательная системав РоссийскойФедерации. 

Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства. 
Рольсредствмассовойинформациивполитическойжизниобщества.Интернетвсовременнойпо

литической коммуникации. 

ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации(28ч) 

Правовсистемесоциальныхнорм.Источникиправа.Нормативныеправовыеакты,ихвиды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского 

права.Правоотношения,ихсубъекты.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетних.Пр

авонарушениеиюридическаяответственность.ФункцииправоохранительныхоргановРоссий

скойФедерации. 

КонституцияРоссийскойФедерации.ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.

ГражданствоРоссийскойФедерации.Личные(гражданские),политические,социально-

экономическиеикультурныеправаисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Международнаязащитаправ человекав условиях мирного и военного времени. 

Гражданскоеправо.Гражданскиеправоотношения.Субъектыгражданскогоправа.Организаци

онно-правовыеформыюридическихлиц.Гражданскаядееспособностьнесовершеннолетних. 

Семейноеправо.Порядокиусловиязаключенияирасторжениябрака.Правовоерегулированиео

тношений супругов. Праваи обязанности родителей идетей. 

Трудовоеправо.Трудовыеправоотношения.Порядокприеманаработу,заключенияирасторже

ниятрудовогодоговора.Праваиобязанностиработниковиработодателей.Дисциплинарнаяотв

етственность.Защитатрудовыхправработников.Особенноститрудовыхправоотношенийнесо

вершеннолетних работников. 

ЗаконодательствоРоссийскойФедерациионалогахисборах.Участникиотношений,регулируе

мых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков.Ответственностьзаналоговыеправонарушения.Федеральныйзакон«Об

образованиивРоссийской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные 

организации 

среднегопрофессиональногоивысшегообразования.Порядококазанияплатныхобразовательн

ыхуслуг. 

Административноеправоиегосубъекты.Административноеправонарушениеиадминистратив

наяответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 
праванаблагоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и 

видыпреступлений.Уголовнаяответственность,еецели,видынаказанийвуголовномправе.Осо

бенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок 

ихрассмотрения.Основныепринципы гражданскогопроцесса.Участники 

гражданскогопроцесса. 

Административныйпроцесс.Судебноепроизводствоподеламобадминистративныхправонаруш

ениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного 

процесса.Конституционноесудопроизводство.Арбитражноесудопроизводств

о. 

Юридическоеобразование,юристыкаксоциально-профессиональнаягруппа.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  
 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Социальные науки и их особенности 

1.1 

Социальные науки в системе научного 

знания. Особенности социального 

познания 

 4     

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Введение в философию 

2.1 

Общество как система. Динамика и 

многообразие процессов развития 

общества 

 4     

2.2 
Общественный прогресс. Процессы 

глобализации 
 4     

2.3 
Сущность человека. Духовное и 

материальное в человеке 
 2     

2.4 
Сознание. Массовое сознание и его 

особенности 
 3     

2.5 
Деятельность как способ существования 

людей 
 2     

2.6 Теория познания. Истина и еѐ критерии  4     

2.7 Научное знание и его характерные черты  2     

2.8 Духовная жизнь человека и общества  6     

2.9 
Направления духовной деятельности. 

Формы духовной культуры 
 4     



2.10 Этика и этические нормы  4     

2.11 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

2.12 
Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в философию» 
 2   0.5    

Итого по разделу  39   

Раздел 3.Введение в социальную психологию 

3.1 Социальная психология как наука  2     

3.2 
Общество и личность в социальной 

психологии 
 6     

3.3 Социальная психология групп  6     

3.4 Общение и социальное взаимодействие  6     

3.5 

Психологическое образование и 

профессиональная деятельность 

социального психолога 

 2     

3.6 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

3.7 

Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в социальную 

психологию» 

 2   0.5    

Итого по разделу  26   

Раздел 4.Введение в экономическую науку 

4.1 
Экономика как наука и сфера 

деятельности человека 
 4     

4.2 
Экономическая деятельность и еѐ 

субъекты 
 5     

4.3 Институт рынка  6     

4.4 Рынки и ресурсы  6     

4.5 Институт предпринимательства  4     



4.6 Фирмы в экономике  4     

4.7 Финансовые институты  8     

4.8 Государство в экономике  9     

4.9 
Основные макроэкономические 

показатели 
 6     

4.10 Международная экономика  6     

4.11 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

4.12 

Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в экономическую 

науку» 

 2   0.5    

Итого по разделу  62   

Итоговое повторение  5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   3.5   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура общества  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 
Социальное положение личности в обществе и 

пути его изменения 
 2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные ценности  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и нации  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 Социальные нормы и социальный контроль  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Социальная сфера» 
 2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 Политическая власть и политические отношения  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 
Политическая система. Государство — основной 

институт политической системы 
 3    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.3 

Государство Российская Федерация. 

Государственное управление в Российской 

Федерации 

 4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 
Политическая культура общества и 

личности.Политическая идеология 
 2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


2.5 Политический процесс и его участники  3    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 Политические элиты и политическое лидерство  2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.8 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Политическая сфера» 
 2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  20   

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 
Система права. Правовые отношения. 

Правонарушения 
 4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.2 
Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в Российской Федерации 
 4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 
Правовое регулирование гражданских, семейных, 

трудовых правоотношений 
 6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.4 

Правовое регулирование налоговых, 

образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений, экологическое 

законодательство 

 8    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 

Основные принципы конституционного, 

арбитражного, гражданского, административного, 

уголовного процессов 

 4    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.6 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации» 

 2    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


 2.1.5 ГЕОГРАФИЯ(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне 

отражаетосновныетребованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегооб

щегообразованиякличностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоения



образовательныхпрограммисоставленасучѐтомКонцепцииразвитиягеографическогообразованияв 

Российской Федерации. 

В программе закреплено содержание, объѐм и порядок изучения предмета «География», 

всоответствии с которым осуществляется учебная деятельность в конкретном классе, что 

призваносодействоватьсохранению единогообразовательного пространствастраны. 

Федеральнаярабочаяпрограммадаѐтпредставлениеоцеляхобучения,воспитанияиразвития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательноепредметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

егопоразделамитемамкурса;даѐтпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделам 

курса и рекомендуемуюпоследовательность их изучения с учѐтом межпредметных 

ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся;определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

программсреднего общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основныхвидовдеятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических знанийособое 

внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретациигеографическойинформации,использованиюгеоинформационныхсистемиглобальныхи

нформационныхсетей,навыковсамостоятельнойпознавательнойдеятельностисиспользованием 

различных источников. Программа даѐт возможность дальнейшего формированияу обучающихся 

функциональной грамотности — способности использовать получаемые знаниядля решения 

жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения 

исоциальныхотношений. 

Базовый уровень изучения предмета обеспечивает преимущественно 

общеобразовательнуюиобщекультурную подготовку исвязан сзавершениемобщего образования. 

Вфедеральнойрабочейпрограммесреднегообщегообразованиясоблюдаетсяпреемственностьсфедерал

ьнойрабочейпрограммойосновногообщегообразования,втомчислевформировании основных видов 

учебнойдеятельности обучающихся. 

Общаяхарактеристикапредмета«География» 

География — это один из немногих учебных предметов, способных успешно 

выполнитьзадачуинтеграциисодержанияобразованиявобластиестественныхиобщественныхнаук. 

Восновусодержанияучебногопредметаположеноизучениеединогоиодновременномногополярногомир

а,глобализациимировогоразвития,фокусированиянаформированииуобучающихсяцелостногопредстав

ленияоролиРоссиивсовременноммире.Факторами,определяющимисодержательнуючасть,явилисьинт

егративность,междисциплинарность,практико--ориентированность, экологизация и гуманизация 

географии, что позволило более 

чѐткопредставитьгеографическиереалиипроисходящихвсовременноммирегеополитических,межнаци

ональныхимежгосударственных,социокультурных,социально-

экономических,геоэкологическихсобытий и процессов. 

 

Целиизученияпредмета«География» 

Целиизучениягеографиинабазовомуровневсреднейшколенаправленына: 
1) воспитаниечувствапатриотизма,взаимопониманиясдругиминародами,уважениякультуры

разныхстранирегионовмира,ценностныхориентацийличностипосредствомознакомления с 

важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной 

частимировогосообщества; 

2) воспитаниеэкологическойкультурынаосновеприобретениязнанийовзаимосвязиприроды,

населенияихозяйстванаглобальном,региональномилокальномуровняхиформированиеценностногоо

тношениякпроблемамвзаимодействиячеловекаиобщества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира,завершениеформирования основ географической культуры; 

4) развитиепознавательныхинтересов,навыковсамопознания,интеллектуальныхитворчески

х способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений,направленныхнаиспользованиеих в реальнойдействительности; 



5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение 

целейустойчивогоразвития. 

 
Местоучебногопредмета«География»вучебномплане 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом,которыйвходитвсоставпредметнойобласти«Общественно-

научныепредметы».Освоениесодержания курса «География» в средней школе происходит с опорой 

на географические знания иумения,сформированныеранеев курсеосновной школы. 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне отводится 68 часов: по одномучасув 

неделю в 10 и 11 классах. 

 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбытьиспользованоучастника

миобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющейсодержанияконкретной

рабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодержанияпредмета,установленнаяфе

деральнойрабочейпрограммой,должнабыть сохраненаполностью. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«География» 

Личностныерезультаты 
Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего

образованиядолжныотражатьготовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированн

ойвнутреннейпозициейличности,системойценностныхориентаций,позитивныхвнутреннихубеждений

,соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопытаиопы

тадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправлений воспитательнойдеятельности, 

втомчислев части: 

гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственногочленароссийского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка;принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократическихценностей; 
готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,

 ксенофобии,дискриминациипо социальным, религиозным,расовым, 

национальным признакам; 

готовностьвестисовместную деятельность винтересах гражданского общества,участвоватьв 

самоуправлении вшколеи детско-юношескихорганизациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской 

деятельности;патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свойязыки культуру, 

прошлоеинастоящеемногонационального народаРоссии; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаследию,памятника

м,традициямнародовРоссии,достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте,технологиях, труде; 

идейнаяубеждѐнность, готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственность заего судьбу; 

духовно-нравственноговоспитания: 
осознание духовных ценностей российского 
народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-
нравственныенормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 
формированияэлементовгеографической и экологической культуры; 



ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностей 

семейнойжизни всоответствии страдицияминародов России; 

эстетическоговоспитания: 
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикуприродныхиисторико-культурныхобъектов родного 

края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда,общественныхотношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругихнародов, 

ощущать эмоциональноевоздействиеискусства; 

убеждѐнностьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства,этнических 

культурных традиций инародного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качестватворческойличности; 

физическоговоспитания: 
сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,втомчислебезопасногоповеденияв природной 
среде,ответственного отношения к своемуздоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическомуздоро
вью; 

трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способностьиниции

ровать,планироватьи самостоятельновыполнятьтакую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географическихнаук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственныежизненныепланы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни;экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактераэ

кологическихпроблем и географическихособенностей их проявления; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивогоразвити
я человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 
умениепрогнозировать,втомчисленаосновеприменениягеографическихзнаний,неблагоприятныеэколо

гическиепоследствияпредпринимаемыхдействий,предотвращатьих; 

расширение опыта деятельности экологической 

направленности;ценностинаучного познания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиягеографическихн

аукиобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознанию своего 

местав поликультурноммире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми 

и познания мира для применения различных источников географической информации 

врешенииучебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследовательскуюдея

тельностьв географическихнаукахиндивидуально ив группе. 

Метапредметныерезультаты 
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразован
ия должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями:а)базовыелогическиедействия: 



самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблемы,которыемогутбытьрешенысиспользовани

ем географическихзнаний, рассматривать ихвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациигеографическихобъе

ктов, процессов и явлений иобобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;разрабатыватьпланрешениягеографическойзадачисучѐтоманализаимеющихся 

материальныхинематериальныхресурсов; 
выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявленияхсучѐтомпредложеннойгеографич

еской задачи; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям;координироватьивыполнятьработуприрешениигеографическихзадачвусловиях 

реального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

креативномыслитьприпоискепутейрешенияжизненныхпроблем,имеющихгеографическиеаспекты; 

б)базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешения проблем, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решенияпрактическихгеографическихзадач,применениюразличныхметодовпознанияприродных,соци

ально-экономическихи геоэкологическихобъектов, процессов иявлений; 

владетьвидамидеятельностипополучениюновогогеографическогознания,егоинтерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе присозданииучебных и 

социальных проектов; 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодами; 
формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыикритериире

шения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

ихдостоверность,прогнозировать изменениев новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретѐнныйопыт; 
уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;уметьинтегрировать знания из разныхпредметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы 

изадачи,допускающиеальтернативныерешения; 

в)работасинформацией: 
выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимыедля 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей ихрешения, 

для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и формпредставления; 

выбиратьоптимальнуюформупредставленияивизуализацииинформациисучѐтомеѐназначения(тексты, 

картосхемы, диаграммы и т. д.); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе 

иГИС)прирешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребований

эргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм, 

норминформационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасностиличности; 

Овладение универсальными коммуникативными 
действиями:а)общение: 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 



аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участниковдиалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различныхвопросовсиспользованием языковых средств; 

б)совместнаядеятельность: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучѐтомобщихинтересовивозможностейкаждого 

членаколлектива; 

принимать целисовместнойдеятельности, организовывать и координировать действия 

поеѐдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучѐтоммненийучастников,обсуждатьре

зультатысовместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандыв общий результат по разработанным 
критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практическойзначимости
; 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

а)самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучѐтомимеющихсяресурсов,собственныхвозможн

остей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

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

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,постоянно 
повышать свой образовательный икультурный уровень; 

б)самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительныхпроцес

сов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;использовать 

приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения;приниматьмотивыиаргументы другихприанализе 

результатовдеятельности;в)эмоциональный интеллект,предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвития собственнойэмоциональной сферы,быть увереннымв себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоѐ поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,бытьоткрытым 

новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм,инициативность,умениедействовать, исходя изсвоих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлении коммуникации,способность ксочувствию исопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми,заботиться, 

проявлять интереси разрешать конфликты. 

г)принятиесебяи других: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признаватьсвоѐправо и право других наошибки; 



развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека.Предметныерезультаты 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоениякурсагеографиинабазовомуровнедолжныотражать: 

10 класс 
1) пониманиеролииместасовременнойгеографическойнаукивсистеменаучныхдисциплин,еѐ

участииврешенииважнейшихпроблемчеловечества:приводитьпримерыпроявленияглобальныхпроб

лем,врешениикоторыхпринимаетучастиесовременнаягеографическаянаука,нарегиональномуровне,

в разныхстранах, втомчислевРоссии; 

2) освоениеиприменениезнанийоразмещенииосновныхгеографическихобъектовитерритори

альнойорганизацииприродыиобщества:выбиратьииспользоватьисточникигеографическойинформа

циидляопределенияположенияивзаиморасположенияобъектоввпространстве; 

описыватьположениеивзаиморасположениеизученныхгеографическихобъектоввпространстве,новую

многополярнуюмодельполитическогомироустройства,ареалыраспространенияосновных религий; 

приводитьпримерынаиболеекрупныхстранпочисленностинаселенияиплощадитерритории, стран, 

имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формамиправленияигосударственногоустройства,стран-

лидеровпопроизводствуосновныхвидовпромышленнойисельскохозяйственнойпродукции,основныхм

еждународныхмагистралейитранспортныхузлов,стран-

лидеровпозапасамминеральных,лесных,земельных,водныхресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географическихзнанийозакономерностяхразвитияприроды,размещениянаселенияихозяйства:разли

чатьгеографическиепроцессыиявления:урбанизацию,субурбанизацию,ложнуюурбанизацию,эмигр

ацию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать 

ихпроявленияв повседневной жизни; 

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностяхдляопределенияисравнения свойств 

изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: 

дляопределенияисравненияпоказателейуровняразвитиямировогохозяйства(объѐмыВВП,промышленн

ого, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей 

хозяйствавотдельныхстранах,сравненияпоказателей,характеризующихдемографическуюситуацию,ур

банизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованиемисточниковгеографическойинформации,сравненияструктурыэкономикиаграрных,ин

дустриальныхипостиндустриальныхстран,регионовистранпообеспеченностиминеральными,водными

,земельнымиилеснымиресурсамисиспользованиемисточниковгеографической информации, для 

классификации крупнейших стран, в том числе по особенностямгеографического положения, форме 

правления и государственного устройства, уровню социально-

экономическогоразвития,типамвоспроизводстванаселения,занимаемымимипозициямотносительноРо

ссии,дляклассификацииландшафтовсиспользованиемисточниковгеографическойинформации; 

устанавливатьвзаимосвязимеждусоциально-экономическимиигеоэкологическимипроцессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числемежду глобальным 

изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственнойдеятельностью и 

возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки 

итехнологииивозможностямичеловекапрогнозироватьопасныеприродныеявленияипротивостоять им; 

устанавливатьвзаимосвязимеждузначениямипоказателейрождаемости,смертности,средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, 

развитиемотраслеймирового хозяйстваи особенностями ихвлияния наокружающуюсреду; 

формулироватьи/илиобосновыватьвыводынаосновеиспользованиягеографическихзнаний; 



4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий:применятьсоциально-экономическиепонятия:политическаякарта,государство,политико-

географическоеположение,монархия,республика,унитарноегосударство,федеративноегосударство,

воспроизводствонаселения,демографическийвзрыв,демографическийкризис,демографическийпере

ход,старениенаселения,составнаселения,структуранаселения,экономически активное население, 

индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотностьнаселения,миграциинаселения,«климатическиебеженцы»,расселениенаселения,демогра

фическаяполитика,субурбанизация,ложнаяурбанизация,мегалополисы,развитыеиразвивающиеся,н

овыеиндустриальные,нефтедобывающиестраны,ресурсообеспеченность,мировоехозяйство,междун

ароднаяэкономическаяинтеграция,международнаяхозяйственнаяспециализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и 

территориальнаяструктурамировогохозяйства,транснациональныекорпорации(ТНК),«сланцеваяре

волюция», 

«водородная энергетика», «зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство, 

глобализациямировойэкономикиидеглобализация,«энергопереход»,международныеэкономическиеот

ношения,устойчивоеразвитиедлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

5) сформированностьуменийпроводитьнаблюдениязаотдельнымигеографическимиобъекта

ми,процессамииявлениями,ихизменениямиврезультатевоздействияприродныхиантропогенныхфак

торов:определятьцелиизадачипроведениянаблюдения/исследования;выбиратьформу фиксации 

результатов наблюдения/исследования; 

6) сформированностьуменийнаходитьииспользоватьразличныеисточникигеографическойи

нформациидляполученияновыхзнанийоприродныхисоциально-

экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностейитенденцийихразвития,прогнозиро

вания:выбиратьииспользоватьисточникигеографическойинформации(картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационныесистемы,адекватныерешаемым задачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематикиидругиеисточникигеографичес

койинформациидлявыявлениязакономерностейсоциально-экономических,природных и 

экологических процессов иявлений; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразличногосодержанияидругимисточникамгеографи

ческойинформациикачественныеиколичественныепоказатели,характеризующиеизученныегеографич

ескиеобъекты, процессы иявления; 

прогнозироватьизменениясоставаиструктурынаселения,втомчислевозрастнойструктурынаселенияот

дельныхстрансиспользованиемисточниковгеографическойинформации; 

определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостовернуюипротиворечивуюгеографическуюинфор

мациюдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

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

ориентированныхзадач; 

7) владениеумениямигеографическогоанализаиинтерпретацииинформацииизразличных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

дляизучениягеографическихобъектовиявлений,отдельныхтерриториймираиРоссии,ихобеспеченно

стиприроднымиичеловеческимиресурсами,хозяйственногопотенциала,экологическихпроблем; 

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

другие)географическуюинформациюонаселениимираиРоссии,отраслевойитерриториальнойструктур

емировогохозяйства,географическихособенностяхразвитияотдельныхотраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

изразличныхисточников; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюизразличныхисточников; 

использоватьразличныеисточникигеографическойинформациидлярешенияучебныхи 
(или)практико-ориентированныхзадач; 



8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученныхсоциально-

экономическихигеоэкологическихпроцессовиявлений,втомчисле:объяснятьособенностидемографи

ческойполитикивстранахсразличнымтипомвоспроизводстванаселения, направления 

международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне икачестве жизни населения, 

влияние природно-ресурсного капитала на формирование 

отраслевойструктурыхозяйстваотдельных стран; 

использоватьгеографическиезнанияомировомхозяйствеинаселениимира,обособенностяхвзаимодейст

вияприродыиобществадлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 
разнообразныхявленийи процессов: 

оцениватьгеографическиефакторы,определяющиесущностьидинамикуважнейшихсоциально-
экономическихи геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, втом числе 

оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием 

источниковгеографической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции 

развитияосновных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 

структуры,изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение 

содержанияпарниковыхгазовв атмосфереи меры,предпринимаемыедляуменьшенияих выбросов; 

10) сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействияприродыиобщества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описыватьгеографические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в 

особенностяхпроявленияглобальныхизмененийклимата,повышенияуровняМировогоокеана,вобъѐм

ахвыбросовпарниковыхгазоввразныхрегионахмира,изменениягеосистемврезультатеприродных и 

антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарномуровне; 

11 класс 

1) пониманиеролииместасовременнойгеографическойнаукивсистеменаучныхдисциплин,еѐ

участииврешенииважнейшихпроблемчеловечества:определятьрольгеографическихнаукв 

достижении целей устойчивогоразвития; 

2) освоениеиприменениезнанийоразмещенииосновныхгеографическихобъектовитерритори

альнойорганизацииприродыиобщества:выбиратьииспользоватьисточникигеографической 

информации для определения положения и взаиморасположения регионов и странвпространстве; 

описыватьположениеивзаиморасположениерегионовистранвпространстве,особенностиприродно-

ресурсногокапитала,населенияихозяйстварегионовиизученныхстран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географическихзнаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

распознаватьгеографическиеособенностипроявленияпроцессоввоспроизводства,миграциинаселени

яиурбанизациив различных регионах мираи изученныхстранах; 

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностяхдляопределениягеографическихфак

торовмеждународнойхозяйственнойспециализацииизученныхстран;сравнениярегионовмираиизучен

ныхстранпоуровнюсоциально-экономическогоразвития,специализации различных стран и по их 

месту в МГРТ; для классификации стран отдельныхрегионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления игосударственногоустройства,уровнюсоциально-

экономическогоразвития,типамвоспроизводстванаселениясиспользованием 

источниковгеографическойинформации; 

устанавливатьвзаимосвязимеждусоциально-экономическимиигеоэкологическимипроцессами и 

явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения,природнымиусловиямииприродноресурснымкапиталомиотраслевойструктуройхозяйстваи

зученныхстран; 



прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежнойЕвропысиспользованием источников географическойинформации; 

формулироватьи/илиобосновыватьвыводынаосновеиспользованиягеографическихзнаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий:применятьизученныесоциально-

экономическиепонятия:политическаякарта,государство;политико-

географическоеположение,монархия,республика,унитарноегосударство,федеративноегосударство;

воспроизводствонаселения,демографическийвзрыв,демографическийкризис,старениенаселения,со

ставнаселения,структуранаселения,экономически активное население, Индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотностьнаселения,миграциинаселения,расселениенаселения,демографическаяполитика,субурбан

изация,ложнаяурбанизация;мегалополисы,развитыеиразвивающиеся,новыеиндустриальные,нефте

добывающиестраны;ресурсообеспеченность,мировоехозяйство,международнаяэкономическаяинте

грация;международнаяхозяйственнаяспециализация,международноегеографическоеразделениетру

да;отраслеваяитерриториальнаяструктурамирового хозяйства, транснациональные корпорации 

(ТНК), «сланцевая революция», 

водороднаяэнергетика,«зелѐнаяэнергетика»,органическоесельскоехозяйство;глобализациямировой

экономикиидеглобализация,«энергопереход»,международныеэкономическиеотношения,устойчиво

еразвитиедлярешения учебных и(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированностьуменийпроводитьнаблюдениязаотдельнымигеографическимиобъекта

ми,процессамииявлениями,ихизменениямиврезультатевоздействияприродныхиантропогенныхфак

торов:определятьцелиизадачипроведениянаблюдения/исследования;выбирать форму фиксации 

результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения ивыводыпо результатам 

наблюдения/исследования; 

6) сформированностьуменийнаходитьииспользоватьразличныеисточникигеографической

информациидляполученияновыхзнанийоприродныхисоциально-

экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностейитенденцийихразвития,прогнозиро

вания:выбиратьииспользоватьисточникигеографическойинформации(картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационныесистемы),адекватныерешаемым задачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематикиидругиеисточникигеографичес

койинформациидлявыявлениязакономерностейсоциально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений на территории регионов мира иотдельныхстран; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразногосодержанияидругимисточникамгеографичес

койинформациикачественныеиколичественныепоказатели,характеризующие регионы и страны, а 

также географические процессы и явления, происходящие вних; географические факторы 

международной хозяйственной специализации отдельных стран сиспользованиемисточников 

географической информации; 

определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостовернуюипротиворечивуюгеографическуюинфор

мациюорегионахмираистранахдлярешенияучебныхи(или)практико- 
-ориентированныхзадач;самостоятельнонаходить,отбиратьиприменятьразличныеметодыпознаниядля 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владениеумениямигеографическогоанализаиинтерпретацииинформацииизразличных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

дляизучениярегионовмираистран(втомчислеиРоссии),ихобеспеченностиприроднымиичеловечески

ми ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблемчеловечестваи 

их проявления натерритории (в томчислеи России); 

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

другие)географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученныхстран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностяхразвитияотдельных отраслей; 



формулироватьвыводыизаключениянаосновеанализаиинтерпретацииинформацииизразличныхисточни

ков; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюизразличныхисточников; 

использоватьразличныеисточникигеографическойинформациидлярешенияучебныхи 
(или)практико-ориентированныхзадач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученныхсоциально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснятьгеографические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, в томчислеобъяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и 

качествежизнинаселения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структурыхозяйстваотдельныхстран;особенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваиз

ученныхстран,особенностимеждународнойспециализациистранирольгеографическихфактороввеѐфо

рмировании;особенностипроявленияглобальныхпроблемчеловечествавразличныхстранах 

сиспользованием источниковгеографической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразныхявлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность 

и динамикуважнейшихсоциально-

экономическихигеоэкологическихпроцессов;изученныесоциально-

экономическиеигеоэкологическиепроцессыиявления;политико-

географическоеположениеизученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую исоциально-

экономическуюситуациювизученныхстранах;рольРоссиикаккрупнейшегопоставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; 

конкурентныепреимуществаэкономикиРоссии;различныеточкизренияпоактуальнымэкологически

мисоциально-

экономическимпроблемаммираиРоссии;изменениянаправлениямеждународныхэкономическихсвяз

ей России в новых экономических условиях; 

10) сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействияприродыиобщества, о 

природных и социально--экономических аспектах экологических проблем: 

описыватьгеографическиеаспектыпроблемвзаимодействия природы иобщества; 

приводитьпримерывзаимосвязиглобальныхпроблем;возможныхпутейрешенияглобальныхпроблем. 

Содержание учебного предмета «География»10класс 

Раздел1.Географиякакнаука 

Тема1.Традиционныеиновыеметодывгеографии.Географическиепрогнозы.Традиционныеиновыемето

дыисследованийвгеографическихнауках,ихиспользованиевразныхсферахчеловеческойдеятельности.

Современныенаправлениягеографическихисследований.Источникигеографическойинформации,ГИС

.Географическиепрогнозыкакрезультатгеографических исследований. 

Тема2.Географическаякультура.Элементыгеографическойкультуры:географическаякартина мира, 

географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителейразныхпрофессий. 

Раздел2.Природопользованиеигеоэкология 
Тема1.Географическаясреда.Географическаясредакакгеосистема;факторы,еѐформирующиеиизменяю

щие.Адаптациячеловекакразличнымприроднымусловиямтерриторий,еѐизменениево времени. 

Географическаяи окружающаясреда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного 

икультурногоразнообразия наЗемле. 

Практическаяработа 
1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической 
информации.Тема3.Проблемывзаимодействиячеловекаиприроды.Опасныеприродныеявления, 

климатическиеизменения,повышениеуровняМировогоокеана,загрязнениеокружающейсреды. 



«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и 

рольгеографических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один 

изобъектовцелейустойчивогоразвития.ОбъектыВсемирногоприродногоикультурногонаследия. 

Практическаяработа 
1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

природнымиявлениями/глобальнымиизменениямиклимата/загрязнениемМировогоокеана,выборфор

мыфиксациирезультатов наблюдения/исследования. 

Тема4.Природныересурсыиихвиды.Особенностиразмещенияприродныхресурсовмира.Природно-

ресурсныйкапиталрегионов,крупныхстран,втомчислеРоссии.Ресурсообеспеченность. Истощение 

природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическимиресурсами:нефтью,газом,ураном,руднымиидругимиполезнымиископаемыми.Земель

ныересурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективыих использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение — его 

причины ираспространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, 

биологических,минеральных)вжизничеловечестваиперспективыихиспользования.Агроклиматически

ересурсы.Рекреационныересурсы. 

Практическиеработы 

1. Оценкаприродно-
ресурсногокапиталаоднойизстран(повыбору)поисточникамгеографическойинформации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных 
ресурсов.Раздел3. Современная политическая карта 

Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, 

нанейпроисходящие.Новаямногополярнаямодельполитическогомироустройства,очагигеополитическ

ихконфликтов.Политико-географическоеположение.СпецификаРоссиикакевразийскогои 

приарктического государства. 

Тема2.Классификацииитипологиястранмира.Основныетипыстран:критерииихвыделения.Формы 
правлениягосударстваи государственногоустройства. 

Раздел4.Населениемира 

Тема1.Численностьивоспроизводствонаселения.Численностьнаселениямираидинамикаеѐизменения.

Воспроизводствонаселения,еготипыиособенностивстранахсразличнымуровнемсоциально-

экономическогоразвития(демографическийвзрыв,демографический кризис, старение населения). 

Демографическая политика и еѐ направления 

встранахразличныхтиповвоспроизводстванаселения.Теориядемографическогоперехода. 

Практическиеработы 

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 

населениястран,регионовмира(формафиксации результатованализаповыбору обучающихся). 

2. Объяснениеособенностидемографическойполитикивстранахсразличнымтипомвоспроизв

одстванаселения. 

Тема2.Составиструктуранаселения.Возрастнойиполовойсоставнаселениямира.Структуразанятостина

селениявстранахсразличнымуровнемсоциально-экономическогоразвития. Этнический состав 

населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, 

особенностиихразмещения.Религиозныйсоставнаселения.Мировыеинациональныерелигии,главныер

айоныраспространения.Населениемираиглобализация5.Географиякультурывсистемегеографических 

наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада 

ицивилизацииВостока. 

Практическиеработы 

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводстванаселениянаосновеанализаполовозрастных пирамид. 



2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе 

анализаразличныхисточников географической информации. 

Тема3.Размещениенаселения.Географическиеособенностиразмещениянаселенияифакторы,егоопреде

ляющие.Плотностьнаселения,ареалывысокойинизкойплотностинаселения. Миграции населения: 

причины, основные типы и направления. Расселение 

населения:типыиформы.Понятиеобурбанизации,еѐособенностивстранахразличныхсоциально-

экономическихтипов. Городскиеагломерации имегалополисы мира. 

Практическаяработа 
1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населенияразныхрегионов миранаосновеанализастатистическихданных. 

Тема4.Качествожизнинаселения.Качествожизнинаселениякаксовокупностьэкономических,социальн

ых,культурных,экологическихусловийжизнилюдей.Показатели,характеризующие качество жизни 

населения. Индекс человеческого развития как 

интегральныйпоказательсравнениякачестважизнинаселения различныхстран ирегионов мира. 

Практическаяработа 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных регионах 

истранахмиранаосновеанализаисточников географическойинформации. 

Раздел5.Мировоехозяйство 

Тема1.Составиструктурамировогохозяйства.Международноегеографическоеразделениетруда.Миров

оехозяйство:состав.Основныеэтапыразвитиямировогохозяйства.Факторы размещения производства 

и их влияние на современное развитие мирового хозяйства.Отраслевая, территориальная и 

функциональная структура мирового хозяйства. 

Международноегеографическоеразделениетруда.Отраслимеждународнойспециализации.Условияфор

мированиямеждународнойспециализациистранирольгеографическихфактороввеѐформировании. 

Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России 

вмеждународномгеографическомразделении труда. 

Практическаяработа 

1.Сравнениеструктурыэкономикиаграрных,индустриальныхипостиндустриальных 

стран. 
Тема2.Международнаяэкономическаяинтеграцияиглобализациямировойэкономики. 

Международнаяэкономическаяинтеграция.Крупнейшиемеждународныеотраслевыеирегиональные 

экономические союзы. Глобализация мировой экономики и еѐ влияние на хозяйствостран разных 

социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль 

вглобализациимировой экономики. 

Тема3.Географияглавныхотраслеймировогохозяйства. 

Промышленностьмира.Географическиеособенностиразмещенияосновныхвидовсырьевых и 

топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа иугля. 

Топливно-

энергетическийкомплексмира:основныеэтапыразвития,«энергопереход».Географияотраслейтопливн

ойпромышленности.Крупнейшиестраны-производители,экспортѐры и импортѐры нефти, природного 

газа и угля. Организация стран-экспортѐров 

нефти.Современныетенденцииразвитияотрасли,изменяющиееѐгеографию,«сланцеваяреволюция», 

«водородная» энергетика, «зелѐная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура 

мировогопроизводстваэлектроэнергиииеѐгеографическиеособенности.Быстрыйростпроизводстваэле

ктроэнергиисиспользованиемВИЭ.Страны-лидерыпоразвитию«возобновляемой»энергетики. 

Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных 

типовэлектростанций,включаяВИЭ.РольРоссиикаккрупнейшегопоставщикатопливно-

энергетическихи сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургиямира.Географическиеособенностисырьевойбазычѐрнойицветнойметаллургии.Ведущиес

траны-производителииэкспортѐрыстали,медииалюминия.Современные тенденции развития отрасли. 

Влияние металлургии на окружающую среду. МестоРоссиив мировомпроизводствеи 

экспортецветных и чѐрных металлов. 



Машиностроительныйкомплексмира.Ведущиестраны-

производителииэкспортѐрыпродукцииавтомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическаяпромышленностьилесопромышленныйкомплексмира.Ведущиестраны-

производителииэкспортѐрыминеральныхудобренийипродукциихимииорганическогосинтеза.Ведущи

естраны-производителиделовойдревесиныипродукциицеллюлозно-бумажнойпромышленности. 

Влияниехимическойилеснойпромышленностинаокружающуюсреду. 

Практическаяработа 
1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объѐмов и 

структурыпроизводстваэлектроэнергии в мире. 

Сельскоехозяйствомира.Географическиеразличиявобеспеченностиземельнымиресурсами.Земельный

фондмира,егоструктура.Современныетенденцииразвитияотрасли.Органическоесельскоехозяйство.Ра

стениеводство.Географияпроизводстваосновныхпродовольственныхкультур.Ведущиеэкспортѐрыиим

портѐры.РольРоссиикакодногоизглавныхэкспортѐров зерновых культур.Животноводство.  Ведущие   

экспортѐры   и   импортѐры   продукции   животноводства. 

Рыболовствоиаквакультура:географическиеособенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую 

среду.Практическаяработа 

2. Определениенаправлениягрузопотоковпродовольствиянаосновеанализастатистических

материаловисозданиекарты«Основныеэкспортѐрыиимпортѐрыпродовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортныеузлы. 

Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы 

ифакторы,влияющиенаих развитие. Мировая торговля и туризм. 

11класс 
Раздел6.Регионыистраны 

Тема1.Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа,зарубежнаяАзия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

ЗарубежнаяЕвропа:состав(субрегионы:ЗападнаяЕвропа,СевернаяЕвропа,ЮжнаяЕвропа, Восточная 

Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты иособенностиприродно-

ресурсногокапитала,населенияихозяйствастрансубрегионов.Геополитическиепроблемы региона. 

Практическаяработа 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионовзарубежнойЕвропысиспользованиемисточниковгеографическойинформации(повыборуу

чителя). 

Тема2.ЗарубежнаяАзия:состав(субрегионы:Юго-

ЗападнаяАзия,ЦентральнаяАзия,ВосточнаяАзия,ЮжнаяАзия,Юго-

ВосточнаяАзия),общаяэкономико-

географическаяхарактеристика.Общиечертыиособенностиприродно-

ресурсногокапитала,населенияихозяйствасубрегионов.Особенностиэкономико-

географическогоположения,природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной 

Азии, современные проблемы (напримереИндии, Китая, Японии). 

Практическаяработа 
1.СравнениемеждународнойпромышленнойисельскохозяйственнойспециализацииКитаяи Индии 

наосновании анализаданныхобэкспортеосновных видовпродукции. 

Тема3.Америка:состав(субрегионы:СШАиКанада,ЛатинскаяАмерика),общаяэкономико-

географическаяхарактеристика.Особенностиприродно-

ресурсногокапитала,населенияихозяйствасубрегионов.Особенностиэкономико-

географическогоположения



природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 

проблемы (напримереСША, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическаяработа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии 

наосновеанализагеографических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

ЦентральнаяАфрика, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика.Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Экономическиеи социальные проблемы региона. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсногокапитала, 

населения,хозяйствастранАфрики (ЮАР, Египет,Алжир). 

Практическаяработа 
1.СравнениенаосновеанализастатистическихданныхролисельскогохозяйствавэкономикеАл

жираи Эфиопии. 

Тема5.АвстралияиОкеания.АвстралияиОкеания:особенностигеографическогоположения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства.Экономико-географическоеположение,природно-

ресурсныйкапитал.Отраслимеждународнойспециализации. Географическая и товарная 

структура экспорта. Океания: особенности 

природныхресурсов,населенияихозяйства.Местовмеждународномгеографическомразделен

иитруда. 

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и гео-демографической карте 

мира.ОсобенностиинтеграцииРоссиивмировоесообщество.Географическиеаспектырешени

явнешнеэкономическихи внешнеполитических задачразвития России. 

Практическаяработа 
1.ИзменениенаправлениямеждународныхэкономическихсвязейРоссиивновыхэкономическ

ихусловиях. 

Раздел7.Глобальныепроблемычеловечества 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 
Геополитическиепроблемы:проблемасохранениямиранапланетеипричиныростаглобальной

ирегиональнойнестабильности.Проблемаразрывавуровнесоциально-

экономическогоразвитиямеждуразвитымииразвивающимисястранамиипричинаеѐвозникно

вения. 

Геоэкология—фокусглобальныхпроблемчеловечества.Глобальныеэкологическиепроблемы 

как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влияниемприродынажизньчеловекаиегохозяйственнуюдеятельность.Проблемаглобальных

климатическихизменений,проблемастихийныхприродныхбедствий,глобальныесырьеваяиэ

нергетическаяпроблемы,проблемадефицитаводныхресурсовиухудшенияихкачества,пробле

мы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения 

биоразнообразия.Проблемазагрязнения Мирового океанаи освоенияего 

ресурсов.Глобальныепроблемынародонаселения:демографическая,продовольственная,рост

агородов,здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязьглобальныхгеополитических,экологическихпроблемипроблемнародонаселени

я. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечествомиотдельнымистранаминекоторыхранееустоявшихсяэкономических,политич

еских,идеологическихикультурныхориентиров. УчастиеРоссиив 

решенииглобальныхпроблем. 

Практическаяработа 



1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 
анализаразличныхисточниковгеографической информациии участияРоссии вих решении.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 

1.1 

Традиционные и новые методы в 

географии. Географические 

прогнозы 

 1    

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-

b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog 

class=48 subject=28 

1.2 Географическая культура  1    https://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда  1    

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-

b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog 

class=48 subject=28 

2.2 
Естественный и антропогенный 

ландшафты 
 1    0.5  https://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

2.3 
Проблемы взаимодействия 

человека и природы 
 2   1   0.5  https://rgo.ru/ 

2.4 Природные ресурсы и их виды  2    1  http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 3.СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА 

3.1 
Политическая география и 

геополитика 
 1    http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

3.2 
Классификации и типология 

стран мира 
 2    [Единая коллекция ЦОР. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog%20class=48%20subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog%20class=48%20subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog%20class=48%20subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog%20class=48%20subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog%20class=48%20subject=28
https://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog%20class=48%20subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog%20class=48%20subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog%20class=48%20subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog%20class=48%20subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog%20class=48%20subject=28
https://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
https://rgo.ru/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/


Итого по разделу  3   

Раздел 4. Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 
Численность и воспроизводство 

населения 
 2    1  http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

4.2 Состав и структура населения  2    1  https://interneturok.ru/ 

4.3 Размещение населения  2    0.5  https://rosstat.gov.ru/ 

4.4 Качество жизни населения  1    0.5  https://access.obrnadzor.gov.ru/ru/main/ 

Итого по разделу  7   

Раздел 5.МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и структура мирового 

хозяйства. Международное 

географическое разделение 

труда 

 2    0.5  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-

4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog 

class%5B%5D=48 subject%5B%5D=28 

5.2 

Международная экономическая 

интеграция и глобализация 

мировой экономики 

 1    http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

5.3 

География главных отраслей 

мирового хозяйства. 

Промышленность мира. 

Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Мировой транспорт 

 11    1  https://interneturok.ru/ 

Итого по разделу  14   

Резервное время  2   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2   6.5   

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
https://interneturok.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://access.obrnadzor.gov.ru/ru/main/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog%20class%5B%5D=48%20subject%5B%5D=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog%20class%5B%5D=48%20subject%5B%5D=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog%20class%5B%5D=48%20subject%5B%5D=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog%20class%5B%5D=48%20subject%5B%5D=28
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
https://interneturok.ru/


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 Регионы мира. Зарубежная Европа  6  1  1  Единая коллекция ЦОР. 

1.2 Зарубежная Азия  6    0.5  http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

1.3 Америка  6    0.5  https://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

1.4 Африка  4  1  0.5  http://www.mirkart.ru/ 

1.5 Австралия и Океания  2    https://ppt4web.ru/geografija 

1.6 

Россия на геополитической, 

геоэкономической и 

геодемографической карте мира 

 3    1  http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

Итого по разделу  27   

Раздел 2.ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 
Глобальные проблемы 

человечества 
 4   1   0.5  https://megabook.ru/rubric 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   3   4   

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
https://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://www.mirkart.ru/
https://ppt4web.ru/geografija
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
https://megabook.ru/rubric


 2.1.6 ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодическойпомощипедагогическимработникамвсос

тавлениирабочейпрограммыпоучебномупредметуОБЖ. 



Программа в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированногоподхода в 

преподавании учебного предмета ОБЖ, системность и непрерывность 

приобретенияобучающимисязнанийиформированияунихнавыковвобластибезопасностижизнедеятель

ностиприпереходесуровняосновногообщегообразования;помогаетпедагогупродолжить освоение 

содержания материала в логике последовательного нарастания 

факторовопасности:опаснаяситуация,экстремальнаяситуация,чрезвычайнаяситуацияиразумногопост

роениямоделииндивидуальногоигрупповогобезопасногоповедениявповседневнойжизнис учѐтом 

актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационнойсферах. 

Федеральнаярабочаяпрограммаобеспечивает: 
формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведениябезопасного,здорового и экологически целесообразногообразажизни; 

достижениевыпускникамибазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельности,соответствующе

гоинтересамобучающихсяипотребностямобществавформированииполноценнойличности 

безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебногопредметаОБЖ на уровняхосновного общего и среднегообщего образования; 

подготовкувыпускниковкрешениюактуальныхпрактическихзадачбезопасностижизнедеятельностив 
повседневной жизни. 

ВПрограммесодержаниеучебногопредметаОБЖструктурнопредставленодесятьюмодулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность 

изученияпредметанауровнях основного общегои среднего общего образования: 

ВАРИАНТ 1 
модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»;модуль№ 2 «Безопасность в быту»; 

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах»;модуль№5 «Безопасностьвприродной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»;модуль№ 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном 

пространстве»;модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму

»; 

модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасностижизни и 

здоровья населения». 

ВАРИАНТ 2 
ВцеляхобеспеченияпреемственностивизученииучебногопредметаОБЖнауровнесреднегообщегообраз

ованияфедеральнаярабочаяпрограммапредполагаетвнедрениеуниверсальной структурно-логической 

схемы изучения учебных модулей (тематических линий) впарадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность, по возможности еѐ избегать,принеобходимости безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форморганизации учебных занятий с возможностью применения тренажѐрных систем и 

виртуальныхмоделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях 

должнобытьразумным:компьютеридистанционныеобразовательныетехнологиинеспособныполность

юзаменить педагогаипрактическиедействия обучающихся. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности» 
ПоявлениюучебногопредметаОБЖспособствоваликолоссальныепомасштабамипоследствиям 

техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е 

годыXXстолетия.Срединихкатастрофатеплохода«АлександрСуворов»(05.06.1983г.),взрывчетвѐртого

ядерногореакторанаЧернобыльскойАЭС(26.04.1986г.),химическаяавариянапроизводственном 

объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из главных причин этих 

трагедийбыласвязанасчеловеческимфактором:несоблюдениемэлементарныхтребованийбезопасности

в 



повседневнойжизниипрофессиональнойдеятельности,отсутствиемпониманиялогикипоследовательно

гонарастанияфакторовопасности,пренебрежениемосновамикультурыбезопасности 

жизнедеятельности. Государство столкнулось с серьѐзными вызовами, на 

которыетребовалсябыстрыйиадекватныйответ.Пришлопониманиенеобходимостискорейшеговнедрен

иявсознаниегражданличнойответственностизасоблюдениенормиправилбезопасностивповседневной

жизни,формированияуподрастающегопоколениямоделииндивидуальногоигрупповогобезопасногопо

ведения.ВсвязисэтимвключениевобразовательныепрограммыучебногопредметаОБЖ(с1991г.)явилось

важнымипринципиальным условием достижения приемлемого уровня безопасности личности, 

общества игосударстваот внутренних и внешних угроз. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных 

ирегиональныхвызововиугрозбезопасностиРоссии(резкийроствоеннойнапряжѐнностинаприграничн

ых территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и 

терроризма;существенноеухудшениемедико-

биологическихусловийжизнедеятельности;нарушениеэкологического равновесия и другие) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение 

нетолькодлясамогочеловека,нотакжедляобществаигосударства.Приэтомцентральнойпроблемойбезоп

асностижизнедеятельностиостаѐтсясохранениежизнииздоровьякаждогочеловека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное 

образованиеподрастающегопоколенияроссиян,направленноенавоспитаниеличностибезопасноготипа,

формированиегражданскойидентичности,овладениезнаниями,умениями,навыкамиикомпетенциейдля 

обеспечения безопасностив повседневной жизни. 

Актуальностьсовершенствованияучебно-методическогообеспеченияобразовательногопроцесса по 

учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в областибезопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

ПрезидентаРоссийскойФедерацииот02.07.2021№400),НациональнымицелямиразвитияРоссийскойФе

дерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. 

№474),ГосударственнойпрограммойРоссийскойФедерации«Развитиеобразования»(ПостановлениеПр

авительстваРоссийской Федерацииот 26.12.2017 г.№ 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет 

своидидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

черезприобретениенеобходимыхзнаний,выработкуизакреплениесистемывзаимосвязанныхнавыковиу

мений,формированиекомпетенцийвобластибезопасности,поддержанныхсогласованнымизучением 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является 

общаятеориябезопасности,котораяимеетмеждисциплинарныйхарактер,основываясьнаизучениипробл

ем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. 

Этопозволяетформироватьцелостноевидениевсегокомплексапроблембезопасности(отиндивидуальны

хдоглобальных),чтопозволитобосноватьоптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности,об

ществаигосударства,атакжеактуализироватьдлявыпускниковпостроениеадекватноймоделииндивидуа

льногоигрупповогобезопасногоповедениявповседневнойжизни. 

ВнастоящеевремясучѐтомновыхвызововиугрозподходыкизучениюучебногопредметаОБЖнесколькос

корректированы.Онвходитвпредметнуюобласть«Физическаякультура и основы безопасности 

жизнедеятельности», является обязательным для изучения науровне среднего общего 

образования.Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровнякультуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников уменийраспознавать угрозы, 

снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, 

самостоятельноприниматьобоснованныерешениевэкстремальныхусловиях,грамотновестисебяпривоз

никновениичрезвычайныхситуаций.Такойподходсодействуетвоспитаниюличностибезопасноготипа,з

акреплениюнавыков,позволяющихобеспечиватьблагополучиечеловека,созданиюусловий 

устойчивого развития обществаи государства. 



Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

являетсядостижениевыпускникамибазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельностивсоответ

ствиисактуальнымипотребностямиличности,обществаигосударства,чтопредполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизнинаосновепониманиянеобходимостиведенияздоровогообразажизни,причинимеханизмоввозникн

овенияиразвитияразличныхопасныхичрезвычайныхситуаций,готовностикприменениюнеобходимыхс

редствидействиямпри возникновениичрезвычайныхситуаций; 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимостиличного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развитияличности,обществаи государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного ивоенноговремени. 

Местоучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

ВсегонаизучениеучебногопредметаОБЖнауровнесреднегообщегообразованияотводится68часовв10

—

11классах.Приэтомпорядокосвоенияпрограммыопределяетсяобразовательнойорганизацией,котораяв

правесамостоятельноопределятьпоследовательностьтематических линий учебного предмета ОБЖ и 

количество часов для их освоения. Конкретноенаполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учѐтом 

региональных(географических,социальных,этническихидругие),атакжебытовыхидругихместныхособ

енностей. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

всоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми вроссийскомобществеправилами и нормамиповедения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должныспособствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутреннейпозиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в 

уважении кпамяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человекутруда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 

осмысленномуприменению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, 

соблюдениюправилэкологическогоповедения,защитеОтечества,бережномотношениикокружающимл

юдям,культурномунаследиюиуважительномотношенииктрадицияммногонациональногонародаРосси

йской Федерации и к жизни в целом. 

Гражданскоевоспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способногоприменятьпринципы и правилабезопасногоповедения в течениевсейжизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности вобласти 

защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и 

вдругихобластях, связанных сбезопасностьюжизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основыдляблагополучия и устойчивогоразвития личности, обществаигосударства; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизмаитерроризма,национализмаиксенофобии,дискримин

ациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасностижизнии 

здоровья населения; 

готовностькучастиювдеятельностигосударственныхсоциальныхорганизацийиинститутов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности,обществаи 

государства. 

Патриотическоевоспитание: 



сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,уваженияксвоемународу,памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину иВооружѐнные 

силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии,российской 

армии и флота; 

ценностноеотношениекгосударственнымивоеннымсимволам,историческомуиприродному наследию, 

дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных сил 

РоссийскойФедерации,достижениямРоссиивобластиобеспечениябезопасностижизнииздоровьялюдей

; 

сформированностьчувстваответственностипередРодиной,идейнаяубеждѐнностьиготовностьк 
служению изащитеОтечества, ответственностьзаего судьбу. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

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 

реализоватьриск-ориентированноеповедение,самостоятельноиответственнодействоватьвразличных 

условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций,перерастанияих 

в чрезвычайныеситуации,смягчению их последствий; 

ответственноеотношениексвоимродителям,старшемупоколению,семье,культуреитрадициямнародов 

России, принятиеидей волонтѐрстваи добровольчества. 

Эстетическоевоспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности;пониманиевзаимозависимостиуспешностииполноценногоразвитияибезопасного 

поведениявповседневнойжизни. 

Физическоевоспитание: 
осознаниеценностижизни,сформированностьответственногоотношенияксвоемуздоровьюи 

здоровьюокружающих; 

знание приѐмов оказания первой помощи и готовность применять их в

 случаенеобходимости; 

потребностьврегулярномведенииздоровогообразажизни; 
осознаниепоследствийиактивноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическом

у и психическому здоровью. 

Трудовоевоспитание: 

готовностьктруду,осознаниезначимоститрудовойдеятельностидляразвитияличности,обществаи 

государства, обеспечениянациональной безопасности; 

готовностькосознанномуиответственномусоблюдениютребованийбезопасностивпроцессетрудовой 

деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональнуюдеятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни.Экологическоевоспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойсреды,осознаниеглобальногохарактераэкологически

хпроблем,ихроли вобеспечении безопасностиличности, обществаи государства; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновесоблюденияэкологическойграмо

тности и разумного природопользования; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозироватьнеблагоприя

тныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействийипредотвращатьих; 

расширение представлений о деятельности экологической 

направленности.Ценностинаучного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общейтеориибезопасности,современныхпредставленийобезопасностивтехнических,естественно- 



научных,общественных,гуманитарныхобластяхзнаний,современнойконцепциикультурыбезопасност

ижизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значениядлябезопаснойипродуктивной жизнедеятельностичеловека,обществаигосударства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения(способностьпредвидеть,повозможностиизбегать,безопаснодействоватьвопасных,экстрема

льныхи чрезвычайных ситуациях). 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должныотражать 

овладениеуниверсальными учебнымидействиями. 

Овладение универсальными познавательными 

действиямиБазовыелогическиедействия: 

самостоятельноопределятьактуальныепроблемныевопросыбезопасностиличности,общества и 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатыватьалгоритмыих 

возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядляобобщения,сравненияиклассификациисобытий

иявленийвобластибезопасностижизнедеятельности,выявлятьихзакономерностии противоречия; 

определятьцелидействийприменительнокзаданной(смоделированной)ситуации,выбирать способы их 

достижения с учѐтом самостоятельно выделенных критериев в парадигмебезопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-

ориентированногоповедения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

игосударства,анализироватьихразличныесостояниядлярешенияпознавательныхзадач,переноситьприо

бретѐнныезнания в повседневную жизнь; 

планироватьиосуществлятьучебныедействиявусловияхдефицитаинформации,необходимойдля 
решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
Базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамивобластибезопасностижизнедеятель
ности; 

владетьвидамидеятельностипоприобретениюновогознания,егопреобразованиюиприменениюдляреше

нияразличныхучебныхзадач,втомчислеприразработкеизащитепроектныхработ; 

анализироватьсодержаниеучебныхвопросовизаданийивыдвигатьновыеидеи,самостоятельновыбирать

оптимальныйспособрешениязадачсучѐтомустановленных(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, 

обосновыватьпредложенияпоихкорректировкевновыхусловиях; 
характеризовать приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их реализации 

вреальныхситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

областибезопасности жизнедеятельности; переносить приобретѐнные знания и навыки в 

повседневнуюжизнь. 

Работасинформацией: 
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видовинформацииизисточниковразныхтиповприобеспеченииусловийинформационнойбезопасностил

ичности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера 

решаемойучебнойзадачи; самостоятельновыбирать оптимальнуюформу ихпредставления; 



оцениватьдостоверность,легитимностьинформации, еѐсоответствиеправовымиморально-

этическимнормам; 

владетьнавыкамипопредотвращениюрисков,профилактикеугрозизащитеотопасностейцифровойсреды; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийвучебномпроцессессоблюдени

емтребований эргономики,техники безопасностии гигиены. 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиямиОбщение: 

Осуществлятьвходеобразовательнойдеятельностибезопаснуюкоммуникацию,переноситьпринципы 

еѐорганизации в повседневную жизнь; 

Распознаватьвербальныеиневербальные средстваобщения;пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

определять признаки деструктивного общения; 

Владетьприѐмами безопасногомежличностногоигруппового общения;безопаснодействоватьпо 

избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно,логичноиясноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Совместнаядеятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 
конкретнойучебнойситуации; 

ставитьцелииорганизовыватьсовместнуюдеятельностьсучѐтомобщихинтересов,мненийивозможносте

йкаждогоучастникакоманды(составлятьплан,распределятьроли,принимать правила учебного 

взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы,договариватьсяо результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 
совместноразработаннымкритериям; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях;предлагатьновые идеи, 

оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество 

иразумнуюинициативу. 

Овладение универсальными регулятивными 

действиямиСамоорганизация: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности

 ижизненныхситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ

 исоставлятьплан их решения в конкретных условиях; 

делатьосознанныйвыборвновойситуации,аргументироватьего;братьответственностьзасвоѐрешение; 

оцениватьприобретѐнныйопыт; 
расширятьпознаниявобластибезопасностижизнедеятельностинаосновеличныхпредпочтений и за счѐт 

привлечения научно-практических знаний других предметных областей;повышатьобразовательный 

и культурный уровень. 

Самоконтроль: 
оцениватьобразовательныеситуации;предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприихразрешени

и;вноситькоррективывсвоюдеятельность;контролироватьсоответствиерезультатовцелям; 

использовать приѐмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбораоптимальногорешения. 

Принятиесебя идругих: 
приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства,невозможностиконтролявсеговокруг; 
приниматьмотивыиаргументыдругихприанализеиоценкеобразовательнойситуации;признаватьправо 

наошибку свою и чужую. 

Предметныерезультаты 



Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяактивнойжизненнойпозиции,

осознанноепониманиезначимостиличногоигрупповогобезопасногоповедения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства.Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующихпроблембезопасностииспос

обностипостроениямоделииндивидуальногоигрупповогобезопасногоповедениявповседневнойжизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должныобеспечивать: 

сформированностьпредставленийоценностибезопасногоповедениядляличности,общества,государств

а;знаниеправилбезопасногоповеденияиспособовихприменениявсобственномповедении; 

сформированностьпредставленийовозможныхисточникахопасностивразличныхситуациях (в быту, 

транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровойсреде);владениеосновнымиспособамипредупрежденияопасныхиэкстремальныхситуаций;зн

аниепорядкадействий в экстремальных ичрезвычайных ситуациях; 

сформированностьпредставленийоважностисоблюденияправилдорожногодвижениявсеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил 

безопасногоповедениянатранспорте,умениеприменятьихнапрактике;знаниеопорядкедействийвопасн

ых,экстремальных и чрезвычайных ситуациях натранспорте; 

знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их 

напрактике;знаниепорядкадействийпричрезвычайныхситуацияхприродногохарактера;сформированн

остьпредставленийобэкологическойбезопасности,ценностибережногоотношенияк природе, 

разумного природопользования; 

владение основами медицинских знаний: владение приѐмами оказания первой помощи 

принеотложныхсостояниях;знаниемерпрофилактикиинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность представлений о 

здоровомобразежизнииегороливсохранениипсихическогоифизическогоздоровья,негативногоотноше

ния к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуацияхбиолого-

социальногохарактера; 

знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления 

всоциальномвзаимодействии,втомчислекриминальногохарактера;умениепредупреждатьопасныеявле

нияипротиводействоватьим;сформированностьнетерпимостикпроявлениямнасилияв 

социальномвзаимодействии; 

знанияоспособахбезопасногоповедениявцифровойсреде,умениеприменятьихнапрактике;умениерасп

ознаватьопасностивцифровойсреде(втомчислекриминальногохарактера,опасностивовлечениявдестру

ктивнуюдеятельность)ипротиводействоватьим; 

знаниеосновпожарнойбезопасности,умениеприменятьихнапрактикедляпредупрежденияпожаров;знат

ьпорядокдействийприугрозепожараипожаревбыту,общественных местах, на транспорте, в 

природной среде; знать права и обязанности граждан вобластипожарной безопасности; 

сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности,общества,государстваэкстремизма,терроризма;знаниеролигосударствавпротиводействиите

рроризму;умениеразличатьприѐмывовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровнятеррористической 

опасности; знание порядка действий при угрозе совершения 

террористическогоакта,присовершениитеррористическогоакта,припроведенииконтртеррористическо

йоперации; 

сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военногохарактера,роливооружѐнныхсилвобеспечениимира;знаниеосновобороныгосударстваивоинс

койслужбы,правиобязанностейгражданинавобластигражданскойобороны;знаниедействияпри 

сигналах гражданской обороны; 

знаниеосновгосударственнойполитикивобластизащитынаселенияитерриторийотчрезвычайныхситуа

цийразличногохарактера;знаниезадачиосновныхпринциповорганизации 



Единойсистемыпредупрежденияиликвидациипоследствийчрезвычайныхситуаций,правиобязанносте

йгражданинав этой области; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

назащитунаселенияотвнешнихивнутреннихугроз;сформированностьпредставленийоролигосударства

,обществаи личности вобеспечении безопасности. 

Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их детальным 
раскрытиемдлякаждого выделенного модуля(тематической линии) учебногопредметаОБЖ. 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе» 
Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение 

культурыбезопасностидля жизни человека, государства,общества. 

Объяснятьсмыслисоотноситьпонятия«опасность»,«безопасность»,«риск»(угроза), 

«опаснаяситуация»,«экстремальнаяситуация»,«чрезвычайнаяситуация». 

Иметьпредставления  об  уровнях  взаимодействия  человека  и  окружающей  среды. 

Приводитьпримеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводитьпримеры. 

Раскрыватьсмыслпонятия«безопасноеповедение».Иметьпредставлениеопонятии 

«виктимноеповедение».Приводитьпримеры. 

Знатьиприменятьобщиеправилабезопасногоповедения. 

Объяснятьсмыслпонятия«риск-ориентированныйподход».Приводитьпримерыреализациириск-
ориентированногоподходанауровнеличности,общества, государства. 

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части 

жизнисовременногочеловекаи общества. 

Модуль№2«Безопасностьв быту» 

Классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасностивбыту. 

Знатьобщиеправилабезопасногоповедения,владетьимивбытовыхситуациях. 
Иметьпредставлениеозащитеправпотребителя,втомчислеприсовершениипокупоквИнтернете. 

Безопаснодействоватьвразличныхбытовыхситуациях.Знатьпорядокдействийпривозникновенииопасны

х ситуаций в быту. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощиприушибах,переломах,кровотечениях. 
Знатьправилавызоваэкстренныхслужб,порядоквзаимодействиясэкстреннымислужбами. 

Знатьправилаобращениясэлектрическимиигазовымиприборами. 
Иметьпредставленияовозможныхпоследствияхэлектротравмы.

 Знатьпорядокпроведениясердечно-легочной реанимации. 

Иметьпредставленияосовременныхсистемахизвещенияипожаротушениявжилыхпомещениях. 

Соблюдатьправилапожарнойбезопасностивбыту.Знатьпорядокдействийприугрозеиливозникновениипо

жара. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощиприхимическихитермическихожогах. 
Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности,правилахдействий пожарных расчѐтов. 
Характеризоватьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; 

лифт;мусоропровод;придомовая  территория;  детская  площадка;  площадка  для  выгула  собаки 

другие). 

Распознаватьситуациикриминальногохарактера.Знатьмерыпрофилактикиипорядокдействийв 

ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб 

ивзаимодействиясними. 



Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»Характеризоватьопасностин

аразличныхвидахтранспорта. 

Соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира,водителя велосипеда 

и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движениепо обочине; движение в 

тѐмное время суток; движение с использованием средств индивидуальноймобильности). 

Приводитьпримерывзаимосвязибезопасностиводителяипассажира. 

Иметьпредставленияознанияхинавыках,необходимыхводителюавтомобиля. 
Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(приотсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; сбольшимколичествомучастников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в 

томчислеприугрозевозникновенияпожара,совершениятеррористическогоакта,действийкриминальног

охарактера). 

Безопасновестисебянажелезнодорожномтранспорте.Знатьпорядокдействийпривозникновенииопасно

сти(втомчислеприугрозевозникновенияпожара,совершениятеррористическогоакта, действий 

криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновенииопасности (в 

том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического 

акта,действийкриминального характера). 

Безопасновестисебянаавиационномтранспорте.Знатьпорядокдействийпривозникновенииопасности(в

томчислеприугрозевозникновенияпожара,совершениятеррористическогоакта, действий 

криминального характера). 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах»Характеризоватьисточникиопасностивобщественныхместах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека 
(возникновениетолпы,давки;проявлениеагрессии;криминальныеситуации;случаи,когдапотерялсячел

овек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных 

местах.Знатьпорядокдействий при попаданиив толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении 
агрессии.Знатьпорядокдействийприкриминальнойопасности. 

Знатьпорядокдействийвслучаях,когдапотерялсячеловек. 

Знатьпорядокдействийприугрозеиливозникновениипожаравразличныхобщественныхместах(лечебных, 

образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных 

конструкций.Знатьпорядокдействийпри угрозесовершения террористическогоакта. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде» 

Характеризоватьосновныеисточникиопасностивприроднойсреде. 
Знатьисоблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде(влесу;вгорах;наводоѐмах). 

Иметьпредставлениеоспособах ориентированиянаместности, традиционных

 исовременныхсредствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной 

среде.Знатьспособы подачи сигналао помощи. 

Иметьпредставлениеовозможностяхвыживаниявавтономныхусловиях(способахсооружения 

убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилахповеденияпри 

встречесдикими животными). 

Знать приѐмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении.Знать 

общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера.Знатьо причинах 

возникновения природных пожаров. 

Характеризоватьрольчеловекаввозникновенииипредупрежденииприродныхпожаров. 
Приводитьпримеры. 



Иметьпредставлениеомероприятияхпоборьбесприроднымипожарами,возможныхпоследствияхи 

способах их смягчения. 

Иметьпредставлениеовозможностяхпрогнозирования,предупреждения,смягченияпоследствийипосле

дствияхчрезвычайныхситуацийгеологическогохарактера.Приводитьпримеры. 

Знатьпорядокдействийпричрезвычайныхситуацияхгеологическогохарактера. 
Иметьпредставлениеовозможностяхпрогнозирования,предупреждения,смягченияпоследствийипосле

дствияхчрезвычайныхситуацийгидрологическогохарактера.Приводитьпримеры. 

Знатьпорядокдействийпричрезвычайныхситуацияхгидрологическогохарактера. 

Иметьпредставлениеовозможностяхпрогнозирования,предупреждения,смягченияпоследствий и 

последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводитьпримеры. 

Знатьпорядокдействийпричрезвычайныхситуацияхметеорологическогохарактера. 
Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности человека наэкологию. 

Сформировать бережное отношение к 

природе.Разумнопользоватьсяприроднымибогатствами. 

Модуль№6«Здоровьеикак егосохранить.Основымедицинских знаний» 

Объяснятьсмыслпонятий«здоровье»,«охраназдоровья»,«здоровыйобразжизни», 

«лечение»,«профилактика». 

Знатьфакторы,влияющиеназдоровьечеловекаисоставляющиездоровогообразажизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения 

испособахпередачи.Знать мерыпрофилактики изащитыотинфекционныхзаболеваний. 

Объяснятьсмыслпонятия«вакцинация».Иметьпредставлениеомеханизмедействиявакцины. 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 

Перечислятьзаболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить 

примеры этихзаболеванийи их возможных последствий. 

Раскрыватьзначениеизобретениявакциныдляжизнилюдей.Приводитьпримерызаболеваний, которые: 

побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакциныпоканесозданы. 

Классифицироватьчрезвычайныеситуациибиолого-социальногохарактера.Приводитьпримеры. 

Иметь представления о самых распространѐнных неинфекционных 

заболеваниях.Характеризоватьфакторырискадлявозникновениясердечно-

сосудистых,онкологических, 

эндокринныхзаболеваний,заболеванийдыхательнойсистемы. 
Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных 

заболеваний.Раскрыватьрольдиспансеризациидляпрофилактикинеинфекционныхзаболеваний
. 

Знатьпризнакиугрожающихжизнииздоровьюсостояний,требующиевызоваскороймедицинскойпомощ
и(инсульт,сердечныйприступ,остраябольвживоте,эпилепсияи другие). 

Объяснятьсмыслпонятий«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие».Знатькритериипс

ихическогоздоровьяипсихологическогоблагополучияифакторы,влияющиенаних. 

Иметьпредставлениеоважностираннеговыявленияпсихическихрасстройств,ролиинклюзивнойсреды. 

Сформироватьдоброжелательноеотношениеклюдямсособенностямипсихическогоразвития. 

Характеризоватьвлияниехроническогостресса,психотравмирующейситуации,злоупотребления 

алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье 

ипсихологическоеблагополучиечеловека. 

Сформироватьнегативноеотношениекупотреблениюалкоголяинаркотиков. 



Знать и применять способы сохранения психического 

здоровья.Знатькритерии,когданеобходимапомощьспециалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская 

помощь».Знатьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,мероприятияпервойпомощи, 

алгоритмпервойпомощи. 
Владеть приѐмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядокдействий в 

сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» кровотечения;первая помощь с 

использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмаходновременно). 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме» 

Объяснятьсмыслпонятий«общение»,«социальнаягруппа»,«большаягруппа»,«малаягруппа». 

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в 

группе.Соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознакомымилюдьмиивразличны

х группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной 

команде). 

Приводитьпримеры межличностного,группового имежгруппового конфликтов. 

Приводитьпримерыспособовизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций. 

Характеризоватьопасныепроявленияконфликтов.Знатьспособыразрешениямежличностныхконфликт

ов,способы противодействиябуллингу ипроявлению насилия. 

Сформироватьнегативноеотношениекопаснымпроявлениямконфликтов. 
Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие 

отманипулятивного,иныхформдеструктивноговоздействия.Знатьразличныеманипулятивныеприѐмы. 

Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с 

применениемцифровыхтехнологийили сиспользованием деструктивныхпсихологических 

технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистическихсхемах. 

Знатьивладетьосновамипротиводействияманипуляциям,организациипространствадля 

«здорового»общениявнутриразличных группиколлективов. 

Уметьотличатьконструктивныеспособыпсихологическоговоздействияотдеструктивных 

форм. 
Иметьпредставлениеомеханизмахпсихологическоговлияниявбольшихгруппах. 

Характеризоватьспособывоздействияначеловекавбольшойгруппе(заражение;внушение;подражание). 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном 

пространстве»Характеризоватьсмыслпонятий«цифроваясреда»,«цифровойслед

». 

Раскрыватьсущностьиприводитьпримерыположительногоиотрицательноговлиянияцифровойсреды 

нажизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой 

зависимости.Характеризоватьосновныерискицифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой 

среде.Знатьисоблюдатьправилабезопасногоповедениявцифровойсреде. 

Знатьосновные  виды  вредоносного  программного  обеспечения,  принципы  работы. 

Характеризоватьпризнакимошенничествавцифровойсреде. 

Знатьиприменятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхустройствипрограммногообеспечен

ия, правилазащитыот мошенников. 

Характеризоватьосновныеповеденческиерискивцифровойсреде. 
Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровойсредеи 
профилактическиемеры. 

Характеризоватьпризнакидеструктивныхсообществидеструктивногоконтентавцифровойсреде.Знатьп

ризнакивовлечениявдеструктивныесообщества.Знатьправилапрофилактикии противодействия 

вовлечениюв деструктивныесообщества. 



Знатьисоблюдатьправилабезопаснойкоммуникациивцифровойсреде. 

Объяснятьсмыслпонятия«достоверностьинформации».Знатькритериипроверкидостоверностиинформа
ции. 

Объяснятьсмыслпонятия«информационныйпузырь».Знать основные
 признакиманипуляциисознанием и пропаганды. 

Объяснятьсмыслпонятия«фейк».Иметьпредставлениеоцеляхсозданияираспространенияфейков в 

цифровой среде, ихосновных видах. 

Знатьправилаиосновныеинструментыраспознаванияфейковыхтекстовиизображений. 
Иметьпредставленияобосновахправовогорегулирования,основныхправонарушенияхвсетиИнтернет. 

Знать методы защитыправ в цифровомпространстве. 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму» 
Объяснятьсмыслпонятий«терроризм»и«экстремизм»,ихвзаимосвязь.Приводитьпримерыэкстремистско

й и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и 
общества.Сформироватьнетерпимоеотношениекпроявлениямэкстремизмаитерроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность,знатьспособы противодействия. 

Знатьпорядокдействийприобъявленииразличныхуровнейтеррористическойнаправленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов)или 

совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата 

заложников;попаданиивзаложники;огневомналѐте;наездетранспортногосредства;подрывевзрывногоу

стройства),проведении контртеррористической операции. 

Объяснятьцели,задачи,принципыпротиводействияэкстремизму. 
Объяснятьцели,задачи,принципыпротиводействиятерроризму.Знатьструктуруобщегосударственнойс

истемы противодействия терроризму. 

Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасностижизни  и 

здоровья населения» 

Знатьрольобороныстраныдлямирногосоциально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Характеризовать роль Вооружѐнных сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе 

смеждународнымтерроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружѐнных сил Российской 

Федерации.Объяснятьсмысл понятий«воинская обязанность» и«военная служба». 

Иметьначальныезнаниявобластиобороны,основвоеннойслужбы. 

Характеризоватьрольгражданскойоборонывобеспечениинациональнойбезопасности. 

ЗнатьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобластигражданскойобороны. 

Иметьпредставленияоклассификациичрезвычайныхситуаций. 

ХарактеризоватьпринципыорганизацииЕдинойсистемыпредупрежденияиликвидациичрезвычайныхс

итуаций (РСЧС). 

ИметьпредставлениеозадачахРСЧС.Приводитьпримеры. 
Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.Иметь 

представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности.Знатьпринципы 

обеспечения национальнойбезопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 

безопасности.Объяснятьрольличности,общества,государствавреализациинациональныхприоритетов, 

приводитьпримеры. 
Содержаниеучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»Модуль№1«Культу

рабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе» 
Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, 

государства.Соотношениепонятий «опасность», «безопасность», «риск»(угроза). 



Соотношениепонятий«опаснаяситуация»,«экстремальнаяситуация»,«чрезвычайнаяситуация».Представ

лениеобуровняхвзаимодействия человекаиокружающей среды. 

Общиепринципы(правила)безопасногоповедения. 
Индивидуальный,групповой,общественно-

государственныйуровеньрешениязадачиобеспечениябезопасности. 

Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение».Влияние 

действий и поступков человека на его безопасность и 

благополучие.Действия,позволяющиепредвидеть опасность. 

Действия, позволяющие избежать 

опасности.Действиявэкстремальнойиопаснойситуации. 

Риск-ориентированноемышлениекакосноваобеспечениябезопасности. 
Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности,

 общества,государства. 

Модуль№2«Безопасностьв быту» 
Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного 

поведения.Защитаправпотребителя.Правилабезопасногоповеденияприосуществлениипокупокв 

Интернете. 

Причиныипрофилактикабытовыхотравлений.Перваяпомощь,порядокдействийвэкстренныхслучаях. 

Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в ситуациях, связанных 

сопасностьюполучитьтравму(спортивныезанятия,использованиеразличныхинструментов,стремянок,

лестници другие).Первая помощьпри ушибах,переломах, кровотечениях. 

Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и 

электрическимиприборами.Последствияэлектротравмы.Порядокпроведениясердечно-

легочнойреанимации. 

Основные правила пожарной безопасности в 

быту.Термическиеихимическиеожоги.Перваяпомощьприожогах. 

Правилабезопасногоповедениявместахобщегопользования(подъезд;лифт;мусоропровод; придомовая 

территория; детская площадка; площадка для выгула собак и другие).Коммуникацияссоседями. 

Мерыпопредупреждению преступлений. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила безопасного поведения 

вситуациикоммунальнойаварии.Порядоквызовааварийныхслужбивзаимодействиясними.Действияв 

экстренных случаях. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте» 
Историяпоявленияправилдорожногодвиженияипричиныихизменчивости.Риск-
ориентированныйподходк обеспечениюбезопасности натранспорте. 

Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тѐмное 
времясуток;движениесиспользованием средствиндивидуальной мобильности). 

Взаимосвязьбезопасностиводителяипассажира.Правилабезопасногоповеденияприпоездкевлегковомавт
омобиле,автобусе.Ответственностьводителя.Ответственностьпассажира. 

Представленияознанияхинавыках,необходимыхводителю. 

Порядокдействийпридорожно-

транспортныхпроисшествияхразногохарактера(приотсутствиипострадавших;соднимилинесколькими

пострадавшими;приопасностивозгорания;сбольшим количествомучастников). 

Основныеисточникиопасностивметро.Правилабезопасногоповедения.Порядокдействийпри 
возникновенииопасности, экстремальнойили чрезвычайной ситуации. 

Основныеисточникиопасностинажелезнодорожномтранспорте.Правилабезопасногоповедения. 

Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайнойситуации. 

Основныеисточникиопасностинаводномтранспорте.Правилабезопасногоповедения. 

Порядокдействийпривозникновенииопасности,экстремальнойиличрезвычайнойситуации. 



Основныеисточникиопасностинаавиационномтранспорте.Правилабезопасногоповедения. Порядок 

действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайнойситуации. 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах» 
Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в 

общественныхместахзакрытого и открытоготипа. Общиеправилабезопасного поведения. 

Опасности в общественных местах социально-психологического характера 

(возникновениетолпыидавки;проявлениеагрессии;криминальныеситуации;случаи,когдапотерялсячел

овек). 

Порядокдействийпририскевозникновенияиливозникновениитолпы,давки.Эмоциональное заражение 

в толпе, способы самопомощи. Особенности поведения при попаданиивагрессивную и паническую 

толпу. 

Правилабезопасногоповеденияприпроявленииагрессии. 
Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведения. 

Порядокдействияпри попадании в опасную ситуацию. 

Порядокдействийвслучаях,когдапотерялсячеловек(ребѐнок;взрослый;пожилойчеловек;человексмент

альнымирасстройствами).Порядокдействийвситуации,есливыобнаружилипотерявшегося человека. 

Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, 

наобъектахсмассовымпребываниемлюдей(лечебные,образовательные,культурные,торгово-

развлекательныеучреждения). 

Мерыбезопасностиипорядокдействийприугрозеобрушениязданийиотдельныхконструкций. 

Мерыбезопасностиипорядокповеденияприугрозе,вусловияхсовершениятеррористическогоакта. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде» 
Отдыхнаприроде.Источникиопасностивприроднойсреде.Основныеправилабезопасногоповедения в 

лесу, в горах, наводоѐмах. 
Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения безопасности в 

водномпоходе.Особенности обеспечения безопасностив горномпоходе. 

Ориентированиенаместности.Карты,традиционныеисовременныесредстванавигации 

(компас,GPS). 

Порядокдействийвслучаях,когдачеловекпотерялсявприроднойсреде. 

Источники опасности в автономных условиях. Сооружение убежища; получение воды ипитания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях. Перваяпомощьпри 

перегревании, переохлаждении и отморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила поведения в 

чрезвычайныхситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасности; действовать: 

прекратить илиминимизироватьвоздействиеопасных факторов; дождатьсяпомощи). 

Природныепожары.Возможностипрогнозированияипредупреждения.Правилабезопасногоповедения.

Последствияприродныхпожаров длялюдейиокружающейсреды. 

Чрезвычайныеситуациигеологическогохарактера.Возможностипрогнозирования,предупреждения,см

ягченияпоследствий.Правилабезопасногоповедения.Последствиячрезвычайныхситуаций 

геологического характера. 

Чрезвычайныеситуациигидрологическогохарактера.Возможностипрогнозирования,предупреждения,

смягченияпоследствий.Правилабезопасногоповедения.Последствиячрезвычайныхситуаций 

гидрологического характера. 

Чрезвычайныеситуацииметеорологическогохарактера.Возможностипрогнозирования,предупреждени

я,смягченияпоследствий.Правилабезопасногоповедения.Последствиячрезвычайныхситуаций 

метеорологического характера. 

Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и источники 
загрязненияМировогоокеана,рек,почвы,космоса.Чрезвычайныеситуацииэкологическогохарактера. 



Возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий.

 Экологическаяграмотностьи разумноеприродопользование. 

Модуль№6«Здоровьеикак егосохранить.Основымедицинских знаний» 

Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика». 

Биологические,социально-экономические,экологические(геофизические), 

психологическиефакторы,влияющиеназдоровьечеловека. 

Составляющиездоровогообразажизни:сон,питание,физическаяактивность,психологическоеблагополу

чие. 

Общиепредставленияобинфекционныхзаболеваниях.Механизмраспространенияиспособыпередачиин

фекционныхзаболеваний.Чрезвычайныеситуациибиолого-

социальногохарактера.Мерыпрофилактикиизащиты.Рольвакцинации.Национальныйкалендарьпрофи

лактическихпрививок.Вакцинацияпоэпидемиологическимпоказаниям.Значениеизобретениявакцины 

для человечества. 

Неинфекционныезаболевания.Самыераспространѐнныенеинфекционныезаболевания.Факторы риска 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы риска возникновенияонкологических 

заболеваний. Факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы.Факторы риска 

возникновения эндокринных заболеваний. Меры профилактики неинфекционныхзаболеваний.Роль 

диспансеризациив профилактикенеинфекционных заболеваний. 

Признакиугрожающихжизнииздоровьюсостояний,требующиевызоваскороймедицинскойпомощи(ин

сульт;сердечныйприступ;остраябольвживоте;эпилепсияидругие). 

Психическоездоровьеипсихологическоеблагополучие. 

Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные 

факторы,влияющиенапсихическоездоровьеи психологическоеблагополучие. 

Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявлениепсихическихрасстройств;минимизациявлиянияхроническогостресса:оптимизацияусловий

жизни, работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления 

наркотическихсредств;помощь людям, перенесшим психотравмирующуюситуацию). 

Меры,направленныенасохранениеиукреплениепсихическогоздоровья. 

Первая помощь. История возникновения скорой медицинской помощи и первой 
помощи.Состояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь.Мероприятияпервойпомощи. 

Алгоритмпервойпомощи.Оказаниепервойпомощивсложныхслучаях(травмыглаза; 
«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая 

помощьпринескольких травмах одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской 

помощи.Модуль№ 7 «Безопасность всоциуме» 

Определение понятия «общение». Особенности общения людей. Принципы и 

показателиэффективногообщения. 

Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа».Межличностноеобщение,общениевгруппе,межгрупповоеобщение(взаимодействие). 

Особенностиобщениявгруппе.Психологическиехарактеристикигруппыиособенностивзаимодействия

в группе. 

Групповыенормыиценности.Коллективкаксоциальнаягруппа.Психологическиезакономерностив 

группе. 

Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном 

общении;конфликтыв малой группе. 

Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы поведения 

вконфликте.Деструктивноеиагрессивноеповедение.Конструктивноеповедениевконфликте.Роль 

регуляции эмоций при разрешении конфликта, виды эмоциональной регуляции. 

Способыразрешенияконфликтныхситуаций.Основныеформыучастиятретьейсторонывпроцессеурегу

лированияиразрешенияконфликта.Ведениепереговоровприразрешенииконфликта. 



Опасныепроявленияконфликтов.Конфликт,буллинг,насилие.Понятие«виктимность». 

Способыпротиводействиябуллингуипроявлениюнасилия. 

Способыпсихологическоговоздействия. 

Психологическоевлияниевмалойгруппе.Положительныеиотрицательныестороныконформизма. 

Эмпатия и уважение к партѐру (партѐрам) по общению как основа 

коммуникации.Убеждающаякоммуникация.Этапыубеждения.Подчинениеисопротивлениевлиянию. 

Манипуляциявобщении.Цели,технологиииспособыпротиводействия.Манипулятивноевоздействиев 

группе. Манипулятивныеприемы. Манипуляция и мошенничество. 

Деструктивныепсевдопсихологическиетехнологии. 

Психологическоевлияниевбольшихгруппах.Способывоздействияначеловекавбольшойгруппе(зараже

ние; внушение; подражание). 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве» 

Понятия«цифроваясреда»,«цифровойслед».Влияниецифровойсредынажизньчеловека. 

Приватность,персональныеданные. 

«Цифровая зависимость», еѐ признаки и 

последствия.Опасностиирискицифровойсреды,ихисточники. 

Понятие прав человека в цифровой среде, их 
защита.Правилабезопасногоповедениявцифровойсреде. 

Вредоносноепрограммноеобеспечение.Видывредоносногопрограммногообеспечения,егоцели,принцип

ы работы.Правилазащитыот вредоносногопрограммного обеспечения. 

Кражаперсональныхданных,паролей.Мошенничество,фишинг,правилазащитыотмошенников. 

Правила безопасного использования устройств и 

программ.Поведенческиериски вцифровой средеи ихпричины. 

Опасныеперсоны,имитацияблизкихсоциальныхотношений.Неосмотрительноеповедениеи 
коммуникация в Сетикак угрозадля будущей жизнии карьеры. 

ТравлявСети,методызащитыот травли. 

Деструктивныесообществаидеструктивныйконтентвцифровойсреде,ихпризнаки.Механизмывовлечен

иявдеструктивныесообщества.Вербовка,манипуляция,воронкивовлечения.Радикализациядеструктив

а.Профилактикаипротиводействиевовлечениювдеструктивныесообщества. 

Правилакоммуникациивцифровойсреде. 

Достоверностьинформациивцифровойсреде.Источникиинформации.Проверканадостоверность. 

«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, 

пропаганда.Фальшивыеаккаунты,вредныесоветчики,манипуляторы. 

Понятие«фейк»,целиивиды,распространениефейков. 

Правилаиинструментыдляраспознаванияфейковыхтекстовиизображений. 

ОтветственностьзадействиявсетиИнтернет.Запрещѐнныйконтент.Защитаправвцифровомпространств
е. 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму» 
Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия 

«экстремизм»и«терроризм»,ихвзаимосвязь.Вариантыпроявленияэкстремизма,возможныепоследстви

я.Преступлениятеррористической направленности,их цель,причины, последствия. 

Опасностьвовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность:способыипризнаки. 

Предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и 

террористическуюдеятельность. 

Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. Правилаповедения и 

порядок действий при угрозе или совершении террористического акта, 

проведенииконтртеррористическойоперации. 



ПротиводействиеэкстремизмуитерроризмувРоссийскойФедерации.Цели,задачи,принципы. 

Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопасностижизни и 

здоровья населения» 

Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение еѐ военной 

безопасности.РольВооружѐнных сил Российской Федерации и других войск, воинских 

формирований и органов,повышения мобилизационной готовности Российской Федерации в 

обеспечении национальнойбезопасности. 

Современнаяармия.Воинскаяобязанностьивоеннаяслужба.Подготовкакслужбев 
армии. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны.Классификациячрезвычайныхситуацийпомасштабамипричинамвозникновения. 

Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций 

(РСЧС).ТерриториальныйифункциональныйпринципорганизацииРСЧС.Еѐзадачиипримерыихрешени

я.Праваиобязанности гражданв областизащитыотчрезвычайныхситуаций. 

Правовая основа обеспечения национальной 

безопасности.Принципыобеспечениянациональнойбезопасности. 

Реализациянациональныхприоритетов какусловиеобеспечениянациональнойбезопасностии 

устойчивого развития Российской Федерации. 

Взаимодействиеличности, государства иобществав реализациинациональныхприоритетов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО

 ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»(

БАЗОВЫЙУРОВЕНЬ) 
 

ВАРИАНТ 2 

 

Модуль№1.Основыкомплекснойбезопасности. 

Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе 

Корпоративный,индивидуальный,групповойуровенькультурыбезопасности. 

Общественно-государственныйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране.Общиеправилабезопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодѐжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность.Ответственностьзанарушенияобщественногопорядка.Мерыпротиводействиявовлечени

ювнесанкционированныепубличныемероприятия. 

Явныеискрытыеопасностисовременныхразвлечениймолодѐжи.Зацепинг.Административнаяответстве

нностьзазанятиязацепингомируфингом.Диггерствоиегоопасности.Ответственностьзадиггерство.Парк

ур.Селфи.Основныемерыбезопасностидляпаркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в 

флешмобе, носящем антиобщественныйхарактер. 

Какнестатьжертвойинформационнойвойны. 
Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествияхразного 

характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; 

приопасностивозгорания). 

Обязанностиучастниковдорожногодвижения.Правиладорожногодвижениядляпешеходов,пассажиров
, водителей. 

Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорте,втакси,маршрутномтакси. 

Правилабезопасногоповедениявслучаевозникновенияпожаранатранспорте. 

Безопасноеповедениенаразличныхвидахтранспорта 



Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасностиприезденасредствахиндивидуальноймобильности.Административнаяиуголовнаяответст

венностьзанарушениеправил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и еѐ 

виды(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителейвелосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного 

движенияимер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водномтранспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и 

водномтранспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведенияи 

действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности 

дляисключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан 

вобластипожарнойбезопасности.Средствабытовойхимии.Правилаобращенияснимиихранения.Авари

инакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения.Порядоквызовааварийныхслужби взаимодействия 

сними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

РоссийскойФедерации.Угрозаинформационной безопасности. 

Информационнаябезопасностьдетей.Правилаинформационнойбезопасностивсоциальныхсетях.Адрес

аэлектроннойпочты.Никнейм.Гражданская,административнаяиуголовнаяответственность в 

информационной сфере. 

Основныеправилафинансовойбезопасностивинформационнойсфере.Финансоваябезопасностьвсфере

наличныхденег,банковскихкарт.Уголовнаяответственностьзамошенничество.Защитаправпотребител

я, втомчислепри совершениипокупоквИнтернете. 

Безопасностьвобщественныхместах.Порядокдействийпририскевозникновенияиливозникновении 

толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правилабезопасногоповедения припроявлении агрессии,при угрозевозникновенияпожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, 

когдапотерялсячеловек. 

Безопасностьвсоциуме.Конфликтныеситуации.Способыразрешенияконфликтныхситуаций. Опасные 

проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлениюнасилия. 

 

Модуль№2.«Основыобороныгосударства» 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальныеприоритеты. 

Цели обороны. Предназначение Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Войска,воинскиеформирования, службы, которыепривлекаются к оборонестраны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинскогоучѐта. 

Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам 

медицинскогоосвидетельствованияо годности гражданинак военнойслужбе. 

Допризывнаяподготовка.Подготовкапоосновамвоеннойслужбывобразовательныхорганизацияхврамк

ахосвоенияобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования.Подготовка граждан по военно-

учѐтным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин вразличных объединениях и 

организациях. Составные части добровольной подготовки граждан квоеннойслужбе. Военно-

прикладныевиды спорта. Спортивнаяподготовкаграждан. 

ВооружѐнныеСилыРоссийскойФедерации–гарантобеспечениянациональнойбезопасности 

Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 

ВеликойОтечественнойвойне(1941–1945).ВооружѐнныеСилыСоветскогоСоюзав1946–

1991гг.ВооружѐнныеСилыРоссийской Федерации (созданы в 1992г.). 

Днивоинскойславы(победныедни)России.ПамятныедатыРоссии. 
Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальнойбезопасности.Повышениеугрозыиспользования военной силы. 



НациональныеинтересыРоссийскойФедерацииистратегическиенациональныеприоритеты.Обеспечен

иенациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации.Стратегическиецели обороны. Достижение 

целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. 

ОсновныезадачиРоссийскойФедерациипосдерживаниюипредотвращениювоенныхконфликтов.Гибри

днаявойнаи способы противодействия ей. 

СтруктураВооружѐнныхСилРоссийскойФедерации.ВидыиродавойскВооружѐнныхСил Российской 

Федерации. Воинские должности и звания в Вооружѐнных Силах 

РоссийскойФедерации.Воинскиезваниявоеннослужащих.Военнаяформаодеждыизнакиразличиявоенн

ослужащих. 

СовременноесостояниеВооружѐнныхСилРоссийскойФедерации.Совершенствованиесистемывоенног

ообразования.Всероссийскоедетско-юношескоевоенно-

патриотическоеобщественноедвижение«ЮНАРМИЯ».Модернизациявооружения,военнойиспециаль

нойтехники в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на 

прохождениевоеннойслужбы в научной роте. 

 

Модуль№3.Военно-профессиональнаядеятельность. 

Выборвоинскойпрофессии.Индивидуальныекачества,которымидолжныобладатьпретендентынакома

ндныедолжности,военныесвязисты,водители,военнослужащие,находящимсянадолжностях 

специального назначения. 

ОрганизацияподготовкиофицерскихкадровдляВооружѐнныхСилРоссийскойФедерации,МВД России, 
ФСБ России, МЧС России 

ВоинскиесимволыитрадицииВооружѐнныхСилРоссийскойФедерации.ОрденаРоссийскойФедерации
–знакиотличия,почѐтныегосударственныенаградызаособыезаслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба 

ивойсковоетоварищество.ПорядокврученияБоевогознаменивоинскойчастииприведениякВоеннойпри

сяге(принесения обязательства). 

РитуалподъѐмаиспускаГосударственногофлагаРоссийскойФедерации.Вручениевоинскойчасти 

государственной награды. 

Призывгражданнавоеннуюслужбу.ВоинскаяобязанностьгражданРоссийскойФедерациивмирноеврем

я,впериодмобилизации,военногоположенияиввоенноевремя.Граждане, подлежащие (не подлежащие) 

призыву на военную службу, освобождение от призывана военную службу. Отсрочка от призыва 

граждан на военную службу. Сроки призыва граждан навоенную службу. Поступление на военную 

службу по контракту. Альтернативная гражданскаяслужба. 

 

Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуаций. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациипоорганизациизащитынаселенияотопасных и 

чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации(2021).Основныенаправлениядеятельностигосударствапозащитенаселенияотопасныхичре

звычайныхситуаций. 

Права,обязанностииответственностьгражданинавобластиорганизациизащитынаселения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имуществавслучаевозникновения 

чрезвычайных ситуаций и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(РСЧС). 

Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные 

подсистемыРСЧС.Структура, основныезадачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местахмассового 

пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционированияОКСИОН. 

Гражданская оборона и еѐ основные задачи на современном этапе. Подготовка населения 

вобластигражданскойобороны.Подготовкаобучаемыхгражданскойоборонев 



общеобразовательныхорганизациях.Оповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях.Составные 

части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 

обороны.Правилаповедениянаселениявзонаххимическогоирадиационногозагрязнения.Оказаниеперв

ой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила 

поведенияприугрозечрезвычайныхситуаций,возникающихприведениивоенныхдействий.Эвакуациягр

ажданскогонаселенияиеѐвиды.Упреждающаяизаблаговременнаяэвакуация.Общаяичастичнаяэвакуац

ия. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органовдыханияисредстваиндивидуальнойзашитыкожи.Использованиемедицинскихсредствиндивид

уальнойзащиты. 

Инженернаязащитанаселенияинеотложныеработывзонепоражения.Защитныесооружениягражданско

йобороны. Размещениенаселения взащитныхсооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачиаварийно-

спасательных и неотложных работ. Приѐмы и способы выполнения спасательных 

работ.Соблюдениемер безопасности при работах. 
 

Модуль№5.Безопасностьвприроднойсредеиэкологическаябезопасность 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу,в горах, 

на водоѐмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации 

(компас,GPS).Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайныеситуацииприродногохарактера(геологические,гидрологические,метеорологические,пр

иродныепожары).Возможностипрогнозированияипредупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимойконцентрациивредныхвеществ.Правилаиспользованияпитьевойводы.Качествопродуктов

питания.Правилахранения и употребления продуктов питания. 

Федеральнаяслужбапонадзорувсферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловека(Роспотребнад
зор). Федеральныйзакон «Обохранеокружающейсреды». 

Средствазащитыипредупрежденияотэкологическихопасностей.Бытовыеприборыконтролявоздуха.TD

S-метры(солемеры).Шумомеры.Люксметры.Бытовыедозиметры(радиометры).Бытовыенитратомеры. 

Основныевидыэкологическихзнаков.Знаки,свидетельствующиеобэкологическойчистоте товаров, а 

также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие обэкологическичистых 

способах утилизациисамого товараи егоупаковки. 

 

Модуль№6.«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

Разновидностиэкстремистскойдеятельности.Внешниеивнутренниеэкстремистскиеугрозы. 

Деструктивныемолодѐжныесубкультурыиэкстремистскиеобъединения.Терроризм– 

крайняяформаэкстремизма.Разновидноститеррористическойдеятельности. 

Праворадикальныегруппировкинацистскойнаправленностиилеворадикальныесообщества.Правилабе

зопасности,которыеследуетсоблюдать,чтобынепопастьвсферувлияниянеформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности.СтатьиУголовногокодексаРоссийскойФедерации,предусмотренныезаучастиевэкстреми

стскойи террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальныйантитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. 

Федеральныйоперативныйштаб. 

Уровнитеррористическойопасности.Принятиерешенияобустановленииуровнятеррористическойопас

ности.Мерыпообеспечениюбезопасностиличности,обществаигосударства, которые принимаются в 

соответствии с установленным уровнем террористическойопасности. 



Особенностипроведенияконтртеррористическихопераций.Обязанностируководителяконтртеррорист

ическойоперации.Группировкасилисредствдляпроведенияконтртеррористическойоперации. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистскиеугрозы.Наиболееопасныепроявленияэкстремизма.Видысовременнойтеррористическо

йдеятельности.Терроризм,которыйопираетсянарелигиозныемотивы.Терроризмнакриминальнойоснов

е.Терроризмнанациональнойоснове.Технологическийтерроризм.Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность.Формированиеантите

ррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности 

илеворадикальныесообщества.Какнестатьучастникомилижертвоймолодѐжныхправо-

илеворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как 

избежатьвербовкив экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружѐнном нападении на образовательную 

организацию.Действияприугрозесовершениятеррористическогоакта.Обнаружениеподозрительногоп

редмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение 

втолпе.Безопасноеповедениепризахватев заложники. 

 

Модуль№7. Основыздорового образажизни 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственнаяправоваябазадляобеспечениябезопасностинаселенияиформированияунегокультурыб

езопасности,составляющей которойявляется ведениездоровогообразажизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО.Основныесоставляющиездоровогообразажизни.Главнаяцельздоровогообразажизни–

сохранениездоровья.Рациональноепитание.Вредныепривычки.Главноеправилоздоровогообраза 

жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения психическогоздоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивнуюфункцию. 

Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом 

надемографическуюситуацию страны. 

Наркотизм–однаизглавныхугрозобщественномуздоровью.Правовыеосновыгосударственной 

политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропныхвеществ и в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан,государственнойи 

общественной безопасности. 

Наказаниязадействия,связанныеснаркотическимиипсихотропнымивеществами,предусмотренныевУг

оловномкодексеРоссийскойФедерации.Профилактиканаркомании.Психоактивныевещества(ПАВ).Ф

ормированиеиндивидуальногонегативногоотношениякнаркотикам. 

Комплексыпрофилактикипсихоактивныхвеществ(ПАВ).Первичнаяпрофилактиказлоупотребления 

ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактиказлоупотребленияПАВ. 

 

Модуль№8.Основымедицинскихзнанийи оказаниепервойпомощи» 

Освоениеосновмедицинскихзнаний 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологическогоблагополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка.Карантин. 

Видынеинфекционныхзаболеваний.Какизбежатьвозникновенияипрогрессированиянеинфекционныхз

аболеваний.Рольдиспансеризациивпрофилактикенеинфекционныхзаболеваний.Видыинфекционныхз

аболеваний.Профилактикаинфекционныхболезней.Вакцинация. 



Биологическаябезопасность.Биолого-

социальныечрезвычайныеситуации.Источникбиолого-

социальнойчрезвычайнойситуации.Безопасностьпривозникновениибиолого-социальных 

чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об 

эпидемии.ПандемияновойкоронавируснойинфекцииСOVID-

19.Правилапрофилактикикоронавируса. 

Перваяпомощьиправилаеѐоказания.Признакиугрожающихжизнииздоровьюсостояний, 

требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинскойпомощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощномсостоянии,без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригадыскороймедицинской помощи. Реанимационныемероприятия. 

Перваяпомощьпринарушенияхсердечнойдеятельности.Остраясердечнаянедостаточность(О

СН).НеотложныемероприятияприОСН.Перваяпомощьпритравмахитравматическомшоке.П

ерваяпомощьприранениях.Видыран.Кровотечениянаружныеивнутренние. Правила 

оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь 

приостройболивживоте,эпилепсии,ожогах.Перваяпомощьприпищевыхотравленияхиотравл

енияхугарнымгазом,бытовойхимией,удобрениями,средствамидляуничтожениягрызуновин

асекомых,лекарственнымипрепаратамииалкоголем,кислотамиищелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивнымивеществами.Общиепризнаки отравления психоактивнымивеществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных 

условиях.Правилаиспособыпереноски(транспортировки)пострадавш

их. 

 

Модуль№9.Элементыначальнойвоеннойподготовки. 

Строеваяподготовкаивоинскоеприветствие.Строииуправлениеими.Строеваяподготовка.Вы

полнениевоинского приветствия наместеи в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы 

иправила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная 

граната Ф-1(оборонительная).Ручная осколочная гранатаРГД-5. 

Действиявсовременномобщевойсковомбою.Составивооружениемотострелковогоотделения

наБМП.Инженерноеоборудованиепозициисолдата. Одиночныйокоп. 

Способыпередвижениявбоюпридействияхвпешемпорядке. 
Средстваиндивидуальнойзащитыиоказаниепервойпомощивбою.Фильтрующийпротивогаз.

Респиратор.Общевойсковойзащитныйкомплект(ОЗК).Табельныемедицинскиесредстваинди

видуальнойзащиты.Перваяпомощьвбою.Различныеспособыпереноскииоттаскиванияранен

ых споля боя. 

Сооружениядлязащитыличногосостава.Открытаящель.Перекрытаящель.Блиндаж. 

Укрытиядлябоевойтехники.Убежищадляличногосостава. 

 

 

 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Модуль "Основы комплексной безопасности" 

1.1 
Культура безопасности 

жизнедеятельности населения 
 2    https://resh.edu.ru/subject/23/10/ 

1.2 

Опасности вовлечения молодѐжи в 

противозаконную и 

антиобщественную деятельность 

2     

1.3 Безопасность на транспорте  1     

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Модуль "Основы обороны государства" 

2.1 
Правовые основы подготовки граждан 

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 

ритуалы в Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации 

3     

Итого по разделу  6   

Раздел 4.Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций" 



4.1 
Организация защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций 
2     

Итого по разделу  2   

Раздел 5.Модуль "Безопасность в природной среде и экологическая безопасность" 

5.1 

Основные правила безопасного 

поведения 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 

терроризму 
 2     

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   0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Модуль "Основы комплексной безопасности" 

1.1 
Безопасное поведение на различных 

видах транспорта 
3    https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

1.2 
Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях 
2     

1.3 
Информационная и финансовая 

безопасность 
 2    https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

1.4 
Безопасное поведение в общественных 

местах 
2     

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 чрезвычайных ситуаций" 

2.1 
Система государственной защиты 

населения 
 2    https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

2.2 Гражданская оборона  2     

Итого по разделу  4   

Раздел 3.Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

3.1 
Экстремизм и терроризм на современном 

этапе 
2    https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

3.2 Борьба с угрозой экстремистской и 2     



террористической опасности 

Итого по разделу  4   

Раздел 4.Модуль "Основы здорового образа жизни" 

4.1 
Наркотизм - одна из главных угроз 

общественному 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 еѐ оказания 3    https://resh.edu.ru/subject/23/11/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 6.Модуль "Основы обороны государства" 

6.1 

Вооружѐнные Силы Российской 

Федерации - гарант обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации 

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 ПРОГРАММЕ 34   0   0   



2.1.7 РОДНОЙ ЯЗЫК 

РОДНОЙ ЯЗЫК ДЛЯ 10 КЛАССА 

 Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы:   

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  Закон Российской Федерации 

от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185- ФЗ);   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

//http://vwvw.consullant.ru/: http://wvwv.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253  «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 

г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) // http://www.consultant.ru/; http://vwvw.garant.ru/ 

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об 

утверждении  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 

http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvw.garant.ru/ 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015  (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

about:blank
http://wvwv.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://vwvw.garant.ru/
http://vvwvv.consultant.ru/
http://wvvw.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№ 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www. consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от  10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 

38528) //  http://wwvv.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего  образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.01.2010г. № 15987) // http://wvwv.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010г. № 

1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.№ 

1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

№19644)//http://wvvvv.consultant.ru/; http://wvwv.garant.ru/ 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

12. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования //  

http://fgosreestr.ru/  

 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык». 
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 Программа учебного предмета «Русский родной язык» 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 ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной 10 области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  

воспитание гражданина и патриота;  

● формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

● осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в 

отношении популяризации родного языка;  

● воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

● овладение культурой межнационального общения;   

● совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования;  

● обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

● развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;   

● углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 



и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

● совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

● развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 

объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому 

опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 



знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, 

не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса 

«Русский язык». В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. Важнейшими задачами учебного предмета «Родной 

язык (русский)» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников 

о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов 

и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено 

на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых 

дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 



Основные содержательные линии программы учебного предмета  

«Родной язык (русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в программе выделяются 

следующие блоки.  

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально- культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 13 поколения, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного 

использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими.  

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

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

проживающих в Российской Федерации.  

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям.  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  



– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; – ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  



– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; – при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник научится:  

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов;  

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  



– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 – использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации);  

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основ- 16 ную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; – преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  

– соблюдать культуру публичной речи; – соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  



– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 – соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 – соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки  на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной язык (русский)», 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) Язык и общество. Родной язык, литература и 

культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире – в международном и межнациональном общении. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов.  

 



Раздел 2. Культура речи (11ч.)Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Понятие речевого (риторического) идеала.  

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства.  

Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного 

выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной 

речи. Особенности импровизации.  

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 

убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих.  

Текст как единица языка и речи.  

Категория монолога и диалога как формы речевого общения.  

Структура публичного выступления.  



Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в публичной 

речи.  

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые 

роли участников, возможная типология ситуаций спора.  

Функциональные разновидности языка.  

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники.  

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. Разговорная речь. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. Язык 

художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  

 

 

Тематическое планирование 10 класс  

(1 час в неделю/35 часов в год) 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Язык и культура 8 

Культура речи 13 

Речь. Речевая деятельность. Текст  14 

ИТОГО 35 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 11 класс 

Данная программа обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29. 06. 2017 № 613). Рабочая программа 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебного-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 12 мая 2016 г. №2/16). Данная программа 

обеспечивает реализацию образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №24» на 2023-2024 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

программы по русскому языку для общеобразовательных школ «Родной (русский) язык 11 

класс» составитель Н.С. Будера, полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

В обязательной части учебного плана МОАУ «СОШ № 24» на 2023-2024 учебный года 

изучение родного (русского) языка в 11 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа 

 

Содержание учебного предмета 

Родной (русский) язык и разновидности его употребления с исторической точки 

зрения. 

Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля.  

Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, синтаксические 

особенности. 

Эмоциональные средства выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистического стиля речи. Путевой очерк. 

Портретный очерк.  

Проблемный очерк. Устные выступления. 

Разговорный стиль речи. 

Художественный стиль. 

Анализ художественного текста. 

Текст и его строение. 

Тема и идея. Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Работа над определением темы и идеи. 

Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, интертекстуальность. 

Смысловая структура художественного текста. 

Драматические жанры. 

Лирические жанры. 

Смысловая структура художественного текста. 

Жанровая характеристика художественного текста 



Цитаты. Способы оформления цитирования 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета«Родной (русский) язык» 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы 

решения задач, в том числе осуществлять развѐрнутый  информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться  к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за еѐ пределами), 

подбирать партнѐров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу 

в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развѐрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 



принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить еѐ в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 



 использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).   

 

Тематическое планирование  

№ Раздел/тема Воспитательные дела, 

события, мероприятия 

Кол-во часов 

1.  Русский язык и разновидности 

его употребления с 

исторической точки зрения. 

День знаний 

 

1 

2.  Стили речи. Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады   

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных 

исследовательских проектов 

9 

 



День народного единства200-

летие со дня рождения Ф.М.  

 

3.  Художественный текст и его 

признаки. 

Достоевского Международный 

день толерантности 

День матери в России 

Международный день 

инвалидов 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

День российской науки 

Международный день родного 

языка 

День защитника Отечества 

9 

4.  Цитаты Международный женский день 4 

5.  Развитие речи День славянской 

письменности и культуры 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.8 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для обучающихся 11 классов на уровне основного общего образования составлена в 

соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 31 мая 2021 г.№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  зарегистрирован Минюстом 

России 05.07.2021 № 64101) к результатам освоения  образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету «Родная литература», входящему 

в образовательную область «Родной язык и родная литература», а также Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 

июня 2020 г.) с учѐтом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели 

мира и духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают высокой степенью эмоционального 

воздействия на внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в 

поликультурной языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический потенциал русской литературы позволяет 

рассматривать еѐ как общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре народов 

Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 

компетенций. Вместе с тем учебный предмет «Родная литература (русская)» имеет специфические особенности, отличающие его от учебного предмета «Литература», 

входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

- отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их национально-культурное своеобразие, например русский национальный характер, 

обычаи и традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

- более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием 

к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) литература» не ущемляет права тех школьников, 

которые изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для 

углублѐнного изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и литература». 



Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся за счѐт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со 

спецификой курса. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской 

литературы в разных регионах Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих целей: 

-  воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского 

народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

- осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном 

российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

 

- приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации; 

-  осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

- выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 

- получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте еѐ взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

-  формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и учебной деятельности; 

- накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; 

- формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных  источников,  включая  

Интернет, и др. 

 



 

               СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 11 КЛАССЕ 

 
РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА (1 час) 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 

русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; творчество Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

 

А. И. КУПРИН (2 часа) 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. 

 Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»; Л. ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый 

браслет»). 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ (1 час) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала XX века в контексте русского «культурного ренессанса». 

 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ (1час) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. Фофанова, К. К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приѐмы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические открытия А. А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В. Э. Борисов-Мусатов, М. А. Врубель, К. С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А. Н. Скрябин). 

 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА (1 час) 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова —  дерзкий дебют символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической 

фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. 



Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К. Д. Бальмонта. 

 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» (2 часа) 

 Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое 

богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как 

необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

 

Н. С. ГУМИЛЁВ (2 часа) 

 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилѐва. «Муза 

дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилѐвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. С. Гумилѐва. Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н. С. Гумилѐва; полемика Н. С. Гумилѐва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские 

реминисценции в лирике Н. С. Гумилѐва («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилѐва и живопись П. Гогена; рисунки Н. С. Гумилѐва. Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире 

железном…», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» (1 час) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чѐрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. 

Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приѐмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ (3 часа) 

 

Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и М. В. Исаковского (символический образ России —  Родины). Лирика Б. П. 

Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперѐд!» 

В. П. Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 



Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая заострѐнность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-

х годов. Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-

волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пѐтр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя 

и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и 

стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, «петровская» тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. 

А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.; исторические источники романа «Пѐтр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, 

С. М. Соловьѐва и др.). 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времѐн войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. 

Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. 

«Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. И. Алигер, «Сын» П. Г. Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А.  Т. Твардовского 

«Василий Тѐркин» как вершинное произведение времѐн войны. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б. П. Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, А. Суркова, А. Фатьянова и др. 

 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо 

Ржевом», «В чѐм хочешь человечество вини…» и др. по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, 

тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность 

и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тѐркин»; некрасовские традиции в лирике А. Т. Твардовского. 



Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ (5 часов) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В 

окопах Сталинграда» В. П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов —  рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, 

В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксѐнова, А. И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. 

Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. Воробьѐва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. 

Носова, В. П. Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. 

Г. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, 

В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. 

Гинзбург, О. В. Волкова, А. В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачѐва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 

 

Н. М. РУБЦОВ (1 час) 

Стихотворения: «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

 Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и родного очага. Одухотворѐнная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

 

В. П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос произведений писателя. Проблема утраты человеческого в 

человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В. П. Астафьева; рассказ В. П. Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина 

«Ворошиловский стрелок». 

 

В. Г. РАСПУТИН (2 часа) 



Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. Философское осмысление социальных проблем 

современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских героев; экранизация повестей «Прощание с Матѐрой», «Василий и 

Василиса». 

 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (8 часов) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных 

критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ лучших проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. 

Проскурина, Ю. М. Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. Каледина, В. П. Аксѐнова, А. А. Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. «Болевые 

точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 

проза», «соцарт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 

прозы В. О. Пелевина, еѐ «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 

 Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве 

поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной прозы и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в 11 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.          

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на уровне основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:    

 Гражданского воспитания:    



- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

Патриотического воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;  

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  



- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей;      

Экологического воспитания: 

    ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

Ценности научного познания: 

     ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

   освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;      

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

     выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

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 (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

     использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также  выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

    применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

1) Общение: 

    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 собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

     понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 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 координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

1) Самоорганизация: 

     выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

     владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 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. 

3) Эмоциональный интеллект: 

    различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

регулировать способ выражения эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

    осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и эпох для развития представлений о нравственных идеалах русского 

народа; осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях. 



    2) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы и культуры в контексте культур народов России; осознавать роль 

русских национальных традиций; 

   3) осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе 

русского зарубежья; выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с детством; 

 

4) осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать развѐрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и их воплощение в других искусствах; 

самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

     5) осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты, владеть навыками работы с разными источниками 

информации и различными способами еѐ обработки и презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательный 

компонент 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века 

(1 час) 

 

1 Реалистические 

традиции и 

модернистские 

искания в 

литературе начала 

XX века. 

1 0 0 1 

учебная 

неделя 

Слушание 

объяснений 

учителя; 

объяснение 

наблюдаемых 

явлений;  анализ 

проблемной 

ситуации. 

Диалог, полилог, 

опрос, конспект 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                                                                         А.И. Куприн ( 2 часа) 

2 А.И. Куприн: 

жизненный и 

творческий путь. 

Художественный 

1 0 0 2 

учебная 

неделя 

Слушание и 

анализ 

выступления 

одноклассников; 

Доклад; 

конспект; 

диалог; 

письменный 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 



мир писателя. 

Нравственно-

философский 

смысл истории о 

«невозможной» 

любви (анализ 

рассказа 

«Гранатовый 

браслет») 

систематизация 

учебного 

материала; анализ 

проблемных 

ситуаций. Анализ 

эпизода, сцен. 

ответ.  ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

3 Внутренняя 

цельность и 

красота 

«природного» 

человека в повести 

«Олеся» 

2 0 1 3-4 

учебные 

недели 

Слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа с учебной 

литературой; 

написание 

докладов; 

объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Анализ 

образа героя. 

Диалог, полилог, 

письменный 

ответ; 

творческая 

работа; 

практическая 

работа. Анализ 

текста. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                                          Серебряный век русской поэзии (1 час) 



 

4 

 

Серебряный век 

русской поэзии  

 

1 

 

0 

 

0 

 

5 

учебная 

неделя 

 

Отбор и сравнение 

материалов по 

нескольким 

источникам; 

просмотр учебного 

фильма; 

выполнение 

работы 

практикума. 

Заучивание 

наизусть. 

 

Опрос; 

письменный 

ответ; 

творческое 

задание. 

РЭШ  

 

Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                                        Символизм и русские поэты-символисты (2 часа) 

5 Символизм и 

русские поэты-

символисты 

1 0 0 6 

учебная 

неделя 

Слушание 

объяснений 

учителя; 

написание 

докладов; 

просмотр учебного 

фильма. 

Сопоставление 

Письменный 

ответ; опрос. 

Конспект. 

 Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 



произведений. прошлое и 

настоящее 

своего народа 

6 Поэзия К.Д. 

Бальмонта и В.Я 

Брюсова 

1 0 1 7 

учебная 

неделя 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом; 

систематизация 

учебного 

материала; 

выполнение работ 

практикума. 

Диалог; 

практическая 

работа. Анализ 

поэтического 

текста. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                                              «Преодолевшие символизм» (2 часа) 

7 Поэзия И.Ф. 

Анненского. 

Особенности 

художественного 

мира 

1 0 0 8 

учебная 

неделя 

Слушание 

объяснений 

учителя; 

систематизация 

учебного 

материала; анализ 

таблицы. Анализ 

текста. 

Диалог; опрос; 

конспект; 

устный и 

письменный 

ответ. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

 

 



8 «Преодолевшие 

символизм» (новые 

течения в русской 

поэзии) 

1 0 0 9 

учебная 

неделя 

Слушание и 

анализ 

выступления 

одноклассников; 

работа с научно-

популярной 

литературой. 

Анализ текста. 

Диалог; 

конспект; 

устный и 

письменный 

ответ на вопрос; 

эссе. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину. 

 

 

                                                                        Н.С. Гумилѐв (2 часа) 

9 Биография Н.С. 

Гумилѐва. Ранняя 

лирика поэта 

1 0 0 10 

учебная 

неделя 

Работа со 

словарем. 

Написание 

рефератов и 

докладов. 

Самостоятельный 

анализ 

произведения. 

Проект. РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 



10 Тема истории и 

судьбы, творчества 

и творца в поздней 

лирике Н.С. 

Гумилѐва 

1 0 1 11 

учебная 

неделя 

Работа со 

словарем. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. Анализ 

текста. 

Доклад; 

конспект; опрос. 

Анализ текста. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                                         «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 час) 



11 «Короли смеха» из 

журнала 

«Сатирикон» 

1 0 0 12 

учебная 

неделя 

Работа со 

словарем. Работа с 

художественным 

текстом. 

Слушание 

объяснений 

учителя.  

Опрос; доклад; 

конспект. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                           Литературный процесс 1930-начала 1940-х годов (3 часа) 

12 Литературный 

процесс 1930-

начала 1940-х 

годов. Обзор 

1 0 0 13 

учебная 

неделя 

Слушание 

объяснений 

учителя; анализ 

выступления 

одноклассников; 

наблюдение над 

языковым 

материалом. 

Диалог; опрос; 

конспект; 

доклад. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 



своего народа 

13 Литературный 

процесс 1930-

начала 1940-х 

годов. Знакомство 

с романом Н.А. 

Островского «Как 

закалялась сталь» и 

лирикой 

Мандельштама. 

Эмигрантская 

«ветвь» русской 

литературы. Обзор 

1 0 1 14 

учебная 

неделя 

Анализ 

выступления 

одноклассников; 

наблюдение над 

языковым 

материалом. 

Запись плана 

лекции. 

Диалог; опрос; 

практическая 

работа 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

14 А.Н. Толстой: 

жизнь и 

творчество. 

Историческая 

проза писателя 

1 0 1 15 

учебная 

неделя 

Отзыв о 

прочитанном, 

пересказ с 

элементами 

анализа текста. 

Аналитическая 

работа. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                          Литература Великой Отечественной войны (1 час) 



15 Литература 

Великой 

Отечественной 

войны  

1 0 1 16 

учебная 

неделя 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

одноклассников; 

самостоятельная 

работа с текстом. 

Опрос, конспект. 

Анализ текста. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                                                                 А.Т. Твардовский (2 часа) 

16 А.Т. Твардовский: 

очерк жизни и 

творчества 

1 0 1 17 

учебная 

неделя 

Составление плана 

как прием анализа. 

Самостоятельный 

анализ 

произведения. 

Самостоятельная 

работа. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 



своего народа 

17 Философская 

проблематика 

поздней 

реалистической 

лирики А.Т. 

Твардовского 

1 0 1 18 

учебная 

неделя 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

одноклассников. 

Написание 

докладов. Анализ 

текста. 

Практическая 

работа. 

 

РЭШ 

Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                                   Литературный процесс 1950–1980-х годов (5 часов) 

18 Литературный 

процесс 1950–

1980-х годов. 

Осмысление 

Великой Победы 

1945 года в 

сороковые-

пятидесятые годы 

XX века в поэзии и 

прозе 

1 0 0 19 

учебная 

неделя 

Работа с учебной 

литературой; 

слушание 

объяснений 

учителя. 

Диалог; 

конспект; 

письменный 

ответ на 

вопросы. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

19 Литературный 

процесс 1950–

1980-х годов. 

«Оттепель» 1953–

1964 годов – 

рождение нового 

1 0 1 20 

учебная 

неделя 

Работа с учебным 

материалом. 

Конспектирование. 

Самостоятельный 

анализ 

Практическая 

работа 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 



типа 

литературного 

движения. 

Поэтическая 

«оттепель» 

произведения. край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

20 Литературный 

процесс 1950–

1980-х годов. 

«Окопный реализм 

писателей-

фронтовиков 1960–

1970-х годов» 

1 0 1 21 

учебная 

неделя 

Написание 

докладов, 

выступлений. 

Самостоятельная 

работа. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

21 Литературный 

процесс 1950–

1980-х годов. 

«Деревенская» и 

«городская» проза 

1950–1980-х годов 

1 0 1 22 

учебная 

неделя 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. Анализ 

текста. 

Диалог; 

практическая 

работа 

РЭШ  

22 Литературный 

процесс 1950–

1980-х годов. 

Историческая 

романистика 1960 

– 1980-х годов. 

Авторская песня 

как песенный 

2 0 0 23-24 

учебная 

неделя 

Слушание 

объяснений 

учителя; 

написание 

докладов и 

рефератов. 

Прослушивание 

аудиоматериалов. 

Доклад; 

письменный и 

устный ответ; 

творческая 

работа. Анализ 

текста. 

РЭШ Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 



монотеатр 1970–

1980-х годов 

Анализ текста. Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                                                                    Н.М. Рубцов (1 час) 

23 Поэзия Н.М. 

Рубцова 

1 0 0 25 

учебная 

неделя 

Работа в парах; 

работа с текстом. 

Анализ 

стихотворений. 

Практическая 

работа; 

сочинение. 

 Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                                                                     В.П. Астафьев (2 часа) 

24 В.П. Астафьев. 

Знакомство с 

биографией и 

творчеством. 

Анализ рассказа 

«Царь-рыба» 

1 0 0 26 

учебная 

неделя 

Слушание 

выступлений 

одноклассников; 

написание 

докладов. Анализ 

эпизода, образа 

героя. 

Диалог; полилог; 

конспект; 

творческая 

работа. 

 Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 



25 Проза В.П. 

Астафьева. Анализ 

рассказа 

«Бабушкин 

праздник» 

(«Последний 

поклон»), повести 

«Пастух и 

пастушка» 

1 0 0 27 

учебная 

неделя 

Слушание 

выступлений 

одноклассников; 

работа с 

художественным 

текстом. 

Опрос; устный и 

письменный 

ответ; 

сочинение. 

 Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                                                                     В.Г. Распутин (2 часа) 

26 В.Г. Распутин. 

Знакомство с 

биографией. 

Особенности 

сюжетов и 

проблематика 

прозы писателя 

1 0 0 28 

учебная 

неделя 

Отбор и сравнение 

материалов; 

систематизация 

учебного 

материала; 

объяснение 

наблюдаемых 

явлений.  

Конспект; опрос; 

проект. 

 Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

27 Проза В.Г. 

Распутина 

1 0 0 2 9 

учебная 

неделя 

Слушание 

объяснений 

учителя; слушание 

и анализ 

выступления 

одноклассников; 

доклад. Анализ 

Сообщение; 

конспект; 

диалог. Анализ 

текста. 

 Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 



эпизода. Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

                               Новейшая русская проза и поэзия (7 часов) 

28 Новейшая русская 

реалистическая 

проза 1980–1990-х 

годов и начала XXI 

века. Обзор 

1 0 0 30 

учебная 

неделя 

Слушание 

выступлений 

одноклассников. 

Работа с 

публицистическим 

текстом.  

Письменный 

ответ; диалог; 

творческая 

работа. 

 Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

29-30 Новейшая русская 

реалистическая 

проза 1980–1990-х 

годов и начала XXI 

века: эволюция 

модернистской и 

постмодернистской 

прозы. 

Ироническая 

проза. Эссе 

2 0 0 31-32 

учебная 

неделя 

Слушание 

выступлений 

одноклассников. 

Работа с 

художественным 

текстом. Анализ 

текста. 

Диалог; опрос; 

эссе. 

 Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

31-32 Поэзия И.А. 

Бродского 

2 1 0 33-34 

учебная 

неделя 

Слушание 

выступлений 

одноклассников; 

Проект; 

проверочная 

работа. 

 Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 



наблюдение над 

языковым 

материалом. 

Работа с текстом.  

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 

33-34 Современные 

литературные 

ситуации: 

реальность и 

перспективы 

1 0 0  Проведение 

диспута. Анализ 

эпизодов, сцен, 

всего 

произведения. 

Опрос; устный и 

письменный 

ответ; 

сочинение. 

 Воспитание 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за 

свой край, свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

своего народа 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34       

 



2.1.9 Иностранный (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: даѐт 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 

инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по 

английскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаѐтся 

возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в 

плане порядка изучения тем, некоторого расширения объѐма содержания и 

его детализации.  

Программа по английскому языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, предусматривает 

примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов 

курса, учитывает особенности изучения 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 учѐтом возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, 

обучающихся заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 

среднего общего образования, а также возрастными психологическими 

особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в 

программе по английскому языку с учѐтом особенностей преподавания 

английского языка на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне на основе отечественных методических традиций построения 

школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспитания 

современного обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного 



мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые 

обучающимися при изучении иностранного языка, находят применение в 

образовательном процессе при изучении других предметных областей, 

становятся значимыми для формирования положительных 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 технологическим 

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, расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации 

и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнѐра обеспечивает общение, учитывающее особенности 

менталитета и культуры партнѐра, что позволяет успешнее приходить к 

консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с 

целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом 

уровнях и соответственно воплощается в личностных, метапредметных и 

предметных результатах. Иностранный язык признается как ценный ресурс 

личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в 

профессии), инструмент развития умений поиска, обработки и использования 

информации в познавательных целях; одно из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 



На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый 

уровень владения английским языком) на уровне среднего общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких еѐ 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение 

знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения 

мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся на уровне среднего общего образования, формирование умения 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств английского языка при 

получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих 

и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе 

овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 

образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для 



данного уровня общего образования при использовании новых 

педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 

среды. 

 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 

происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у 

образовательной организации имеется достаточная кадровая, техническая и 

материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных 

результатов, заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 

классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных 

привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения. Права и обязанности обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии 

(возможности продолжения образования в высшей школе, в 

профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, подработка для 

обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: чтение, кино, 

театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

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

Молодѐжная мода.  

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 

средства связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое 

положение, столица, крупные города, регионы, система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учѐные, 

писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актѐры и другие. 



Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать 

благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

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

не принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать 

еѐ; высказывать своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

тематического содержания речи 10 класса с использованием речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объѐм диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных на уровне основного общего образования:  

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи:  

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 



пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной 

проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках 

тематического содержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, 

плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или без их 

использования. 

Объѐм монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: понимание на 

слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему/идею и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера, объявление. 

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 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 



пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события 

(опуская второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять 

логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки 

зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются 

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и 

понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 

Объѐм текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

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

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, объѐм сообщения – 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, объѐм 

письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ 

прослушанного текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной 

работы, в том числе в форме презентации, объѐм – до 150 слов. 

Языковые знания и 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 ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), 

интервью, объѐм текста для чтения вслух – до 140 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в 

конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с 

нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов 

автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения 

личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка: постановка запятой после обращения и 

завершающей фразы, точки после выражения 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. 

Объѐм – 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 суффикса -ise/-ize;  

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im- 

и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имѐн прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, 

inter-, non- и 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 путѐм соединения основ 

существительных (football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с 

основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имѐн существительных от неопределѐнной формы глаголов 

(torun – arun);  

образование имѐн существительных от имѐн прилагательных (richpeople 

– therich); 

образование глаголов от имѐн существительных (ahand – tohand);  

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – tocool).  



Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке (Wemovedtoanewhouselastyear.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + tobe.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

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

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to 

help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).  

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, ConditionalI) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(ConditionalII). 

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 времѐн в 

рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, 

either … or, neither … nor.  

Предложения с Iwish…  

Конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth. 

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

значении to stop doing smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция usedto + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-

PastTense) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I 

и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, 

Participle II – a written text). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн 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 местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения, неопределѐнные 

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.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное 

устройство, система образования, страницы истории, национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и 

культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использование лексико-грамматических средств с их учѐтом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и 

страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события, 

достопримечательности, выдающиеся люди: государственные деятели, 

учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, 

актѐры и другие). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приѐмы переработки информации: при говорении – переспрос, 



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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 
 

11 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных 

привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка 

к выпускным экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире. 

Молодѐжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие 

молодѐжи в жизни общества. Досуг молодѐжи: увлечения и интересы. 

Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, 

спортивные соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 

средства информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, 

социальные сети и другие). Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое 

положение, столица, крупные города, регионы, система образования, 



достопримечательности, культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, 

композиторы, путешественники, спортсмены, актѐры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, 

выражать благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

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

не принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своѐ 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 

еѐ, высказывать своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

тематического содержания речи 11 класса с использованием речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объѐм диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи:  



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

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста 

без опоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной 

проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана 

и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их 

использования. 

Объѐм монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему/идею и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

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

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение 



Развитие умений читать про себя и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события 

(опуская второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять 

логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются 

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и 

понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

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

Объѐм текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;  

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, объѐм сообщения – до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, 

статьи и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 

образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной 

работы, в том числе в форме презентации, объѐм – 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 ударения на 

служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), 

интервью, объѐм текста для чтения вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного знака в 

конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с 

нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов 

автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера: постановка запятой после обращения и 

завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший 

контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 



Распознавание 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. 

Объѐм – 1400 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- 

и суффиксов -ise/-ize, -en;  

образование имѐн существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, 

il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -

ship;  

образование имѐн 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 путѐм соединения основ 

существительных (football); 

образование сложных существительных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путѐм соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путѐм соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имѐн существительных от неопределѐнной 

формы глаголов (torun – arun); 



образование имѐн существительных от прилагательных (richpeople – 

therich); 

образование глаголов от имѐн существительных (ahand – tohand); 

образование глаголов от имѐн прилагательных (cool – tocool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке (Wemovedtoanewhouselastyear.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + tobe.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

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

Предложения cо сложным подлежащим – ComplexSubject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to 

help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, ConditionalI) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(ConditionalII). 



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 времѐн в 

рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, 

either … or, neither … nor.  

Предложения с Iwish…  

Конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth. 

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

значении to stop doing smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция usedto + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/FutureSimpleTense, Present/Past/FutureContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-

PastTense) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I 

и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, 

Participle II – a written text). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения.  



Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа.  

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – 

возраст – цвет – происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения, неопределѐнные 

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.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное 

устройство, система образования, страницы истории, национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, 

традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и 

культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использование лексико-грамматических средств с их учѐтом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и 

страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события, 

достопримечательности, выдающиеся люди: государственные деятели, 

учѐные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, 

актѐры и другие). 



Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приемы переработки информации: при говорении – переспрос, 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой, для понимания основного содержания, 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней 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 

английскому языку для уровня среднего общего образования должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

В 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 

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 волонтѐрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России и 

страны/стран изучаемого языка, достижениям России и страны/стран 

изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой 

культуры через источники информации на иностранном (английском) языке, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности. 

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;  

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 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; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с 

использованием изучаемого иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы по английскому языку для уровня среднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 



самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

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

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого 

языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать еѐ всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений 

изучаемого иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого 

иностранного (английского) языка;  

 разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  



 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием иностранного (английского) языка, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми 

понятиями; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения;  

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных 

типов, в том числе на иностранном (английском) языке, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных 

форматах с учѐтом назначения информации и целевой аудитории, 



выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, 

таблица, схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-

этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия на 

иностранном (английском) языке, аргументированно вести диалог и 

полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 



 способствовать формированию и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований;  

 использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного 

текста на иностранном (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 своѐ право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом 

общих интересов, и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



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 еѐ 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения (объѐм монологического высказывания – до 

14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – до 

14 фраз).  

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут).  

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, 

с различной̆ глубиной̆ проникновения в содержание текста : с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объѐм текста/текстов для 

чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий;  



читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и 

другие) и понимать представленную в них информацию.  

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

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

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения – до 

130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца (объѐм высказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ 

прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм – до 150 

слов).  

2) владеть фонетическими навыками:  

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

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 140 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

3)владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

4) 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 путѐм соединения основ существительных 

(football);  

сложные существительные путѐм соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путѐм соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking).  

с использованием конверсии: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов 

(torun – arun);  

имѐн существительных от прилагательных (richpeople – therich);  

глаголов от имѐн существительных (ahand – tohand);  

глаголов от имѐн прилагательных (cool – tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 



знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + tobe;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

связки tobe, tolook, toseem, tofeel;  

предложения cо сложным дополнением – ComplexObject;  

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, ConditionalI) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(ConditionalII); 

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 времѐн в 

рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;  

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

… or, neither … nor;  

предложения с Iwish;  

конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth; 

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

значении to stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция usedto + 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/FutureSimpleTense, Present/Past/FutureContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-

PastTense) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I 

и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, 

Participle II – a written text); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа;  

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – 

возраст – цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределѐнные 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. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учѐтом этих различий; 



знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и еѐ культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приѐмы переработки информации: при 

говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

английском языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик 

со стороны каждого собеседника); 



создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения без вербальных опор (объѐм монологического 

высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 14–

15 фраз). 

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 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 (объѐм текста/текстов для 

чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них информацию. 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

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

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения – до 

140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца (объѐм высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм 

– до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  



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

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 150 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста. 

3) владеть орфографическими навыками:  

правильно писать изученные слова. 

4) владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств 

логической связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

5) 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 путѐм соединения основ существительных 

(football);  

сложные существительные путѐм соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  



сложные прилагательные путѐм соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путѐм соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved);  

сложные прилагательные путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имѐн существительных от неопределѐнных форм глаголов 

(torun – arun);  

имѐн существительных от прилагательных (richpeople – therich);  

глаголов от имѐн существительных (ahand – tohand);  

глаголов от имѐн прилагательных (cool – tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + tobe;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

связки tobe, tolook, toseem, tofeel;  

предложения cо сложным подлежащим – ComplexSubject; 

предложения cо сложным дополнением – ComplexObject;  

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 



сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, ConditionalI) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(ConditionalII); 

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 времѐн в 

рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени;  

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

… or, neither … nor;  

предложения с Iwish;  

конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth; 

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

значении to stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция usedto + 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/FutureSimpleTense, Present/Past/FutureContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-

PastTense) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive, PresentPerfectPassive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I 

и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, 

Participle II – a written text); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли;  



имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа;  

притяжательный падеж имѐн существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – 

возраст – цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения;  

неопределѐнные 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. 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учѐтом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной̆ страны и страны /стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и еѐ культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приѐмы переработки информации: при 

говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком;  



сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

английском языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и 

разрешение 

 8   0   
https://resh.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru 

2 
Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа 
4   0   

https://resh.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru 

3 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек 

 10   0   https://resh.edu.ru/  

4 

Школьное образование, школьная жизнь, 

школьные праздники. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и 

решения. Права и обязанности 

старшеклассника 

 7   1   https://resh.edu.ru/ 

5 

Современный мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее 

9   0   https://resh.edu.ru/  

6 Молодежь в современном обществе. Досуг  13   0   https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
http://lessons.study.ru/
https://resh.edu.ru/
http://lessons.study.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


молодежи: чтение, кино, театр, музыка, 

музеи, Интернет, компьютерные игры. 

Любовь и дружба 

7 

Покупки: одежда, обувь, продукты 

питания. Карманные деньги. Молодежная 

мода 

 5   0   https://resh.edu.ru/  

8 
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам 
7   1   https://resh.edu.ru/  

9 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Стихийные бедствия. Условия 

проживания в городской и сельской 

местности 

16   0   https://resh.edu.ru/  

10 

Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, 

планшеты, компьютеры) 

9   0   https://resh.edu.ru/  

11 

Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; система 

образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи); страницы 

истории 

8   0   https://resh.edu.ru/  

12 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: 

государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, композиторы, 

6   1   https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


путешественники, спортсмены, актеры и 

т.д. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   3   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и 

разрешение 

 17   0   https://resh.edu.ru/  

2 
Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа 
4   0   https://resh.edu.ru/  

3 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек 

 8   0   
https://resh.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru 

4 

Школьное образование, школьная жизнь. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и 

решения. Подготовка к выпускным 

экзаменам. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования 

 10   1   https://resh.edu.ru/  

5 

Место иностранного языка в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире 

6   0   https://resh.edu.ru/  

6 
Молодежь в современном обществе. 

Ценностные ориентиры. Участие молодежи 
 6   0   https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://lessons.study.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


в жизни общества. Досуг молодежи: 

увлечения и интересы. Любовь и дружба 

7 

Роль спорта в современной жизни: виды 

спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры 

5   0   https://resh.edu.ru/  

8 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. 

Путешествия по России и зарубежным 

странам 

8   1   
https://resh.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru 

9 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской 

местности 

18   0   https://resh.edu.ru/  

10 

Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, Интернет, социальные сети и 

т.д.). Интернет-безопасность 

 5   0   https://resh.edu.ru/  

11 

Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; система 

образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи); страницы 

истории 

8   0   
https://resh.edu.ru/ 

http://lessons.study.ru 

12 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: 

7   1   https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://lessons.study.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://lessons.study.ru/
https://resh.edu.ru/


государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актеры и 

т.д. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   3   0   

 

 



2.1.11 Математика 11 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является 

одним из наиболее значимых в программе среднего общего образования, 

поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для 

изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует 

логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом 

для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других 

дисциплин. В рамках данного учебного курса 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 развития экономики и общественной жизни, 

позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в 

повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически 

строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает 

умение находить закономерности, обосновывать истинность, доказывать 

утверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать 

обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует 

креативное и критическое мышление.  

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций, 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами 

математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с 

выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, 

который реализуется как через учебный материал, способствующий 

формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 

деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, 

самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный 

результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического 

анализа лежит деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» выделены следующие содержательно-методические линии: «Числа 



и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала 

математического анализа», «Множества и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет 

обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя 

друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный 

учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе 

содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, 

тригонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая 

логика и другие. По мере того, как обучающиеся овладевают всѐ более 

широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и 

совершенствуется умение строить математическую модель реальной 

ситуации, применять знания, полученные при изучении учебного курса, для 

решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем 

интерпретировать свой ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было 

начато на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего 

образования особое внимание уделяется формированию навыков 

рациональных вычислений, включающих в себя использование различных 

форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближѐнные 

вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими 

константами. Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, 

рациональных и действительных чисел дополняются множеством 

комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются 

свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, 

оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства 

рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также 

извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. 

Благодаря последовательному расширению круга используемых чисел и 

знакомству с возможностями их применения для решения различных задач 

формируется представление о единстве математики как науки и еѐ роли в 

построении моделей реального мира, широко используются обобщение и 

конкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего 

обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом 

разделе Программы предусмотрено решение соответствующих задач. В 

результате обучающиеся овладевают различными методами решения 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач, 



содержащих параметры. Полученные умения широко используются при 

исследовании функций с помощью производной, при решении прикладных 

задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. 

Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений 

выполнять расчѐты по формулам, преобразования рациональных, 

иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, 

содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и 

абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных 

рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 

предлагает эффективные инструменты для решения практических и 

естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как 

языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно 

переплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то 

смысле задаѐт последовательность изучения материала. Изучение степенной, 

показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств 

и графиков, использование функций для решения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, 

так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание 

уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между 

различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 

графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений 

и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в 

различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение 

способствует развитию алгоритмического мышления, способности к 

обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет 

существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, 

доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строить 

графики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие 

значения, вычислять площади фигур и объѐмы тел, находить скорости и 

ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые 

возможности построения математических моделей реальных ситуаций, 

позволяет находить наилучшее решение в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического 

анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 

креативного мышления, формированию умений распознавать проявления 



законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о 

выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как 

науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в 

себя элементы теории множеств и математической логики. Теоретико-

множественные представления пронизывают весь курс школьной математики 

и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и еѐ приложений, они связывают разные математические 

дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать 

возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык 

современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

Другим важным признаком математики как науки следует признать 

свойственную ей строгость обоснований и следование определѐнным 

правилам построения доказательств. Знакомство с элементами 

математической логики способствует развитию логического мышления 

обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических 

правил, формирует навыки критического мышления. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» 

присутствуют основы математического моделирования, которые призваны 

способствовать формированию навыков построения моделей реальных 

ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие 

задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал 

учебного курса широко используется для решения прикладных задач. При 

решении реальных практических задач обучающиеся развивают 

наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 

использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. 

Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач 

организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

На изучение учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» отводится в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю).  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

 

11 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых 

чисел, наибольший общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее 

кратное (далее – НОК), остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения 

задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи комплексного числа. Арифметические операции с комплексными 

числами. Изображение комплексных чисел на координатной плоскости. 

Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. Применение 

комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 

Уравнения и неравенства 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные 

системы и системы-следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности. Решение тригонометрических неравенств.  

Основные методы решения показательных и логарифмических 

неравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, 

иррациональных, показательных и логарифмических уравнений.  

Уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной 

жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функции и графики 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и 

неравенств на координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические 

методы решения задач с параметрами.  

Использование графиков функций для исследования процессов и 

зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных 

предметов и реальной жизни. 

Начала математического анализа 



Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах, для определения скорости и ускорения процесса, 

заданного формулой или графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные 

элементарных функций. Правила нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление 

определѐнного интеграла по формуле Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и 

объѐмов геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое 

моделирование реальных процессов с помощью дифференциальных 

уравнений. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

2) 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 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учѐного, осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость 

к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в 

интересах здорового 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 еѐ приложениями, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 



готовность и способность к математическому образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 

участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация 

на применение математических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ 

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. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

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

контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 



Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надѐжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать 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 учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть 

способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 

давать оценку приобретѐнному опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

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

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам рабочей программы учебного 

курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, 

множества натуральных и целых чисел, использовать признаки делимости 

целых чисел, НОД и НОК натуральных чисел для решения задач, применять 

алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать 

натуральные числа в различных позиционных системах счисления; 



свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество 

комплексных чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и 

тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и 

изображать на координатной плоскости. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, находить их решения с помощью 

равносильных переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического 

уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и 

неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения 

системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства, 

содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а 

также задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 

Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного 

исследования и свойств композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических 

функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных 

процессов. 

Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы; 



находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на 

отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для 

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или 

графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определѐнный 

интеграл, находить первообразные элементарных функций и вычислять 

интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объѐмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере 

составления дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублѐнного уровня 

является продолжением и развитием одноименного учебного курса 

углублѐнного уровня на уровне среднего общего образования. Учебный курс 

предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и 

понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для 

изучения случайных событий, величин и процессов. При изучении курса 

обогащаются представления обучающихся о методах исследования 

изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности 

математических методов познания как неотъемлемой части современного 

естественно-научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, 

полученных при изучении курса на уровне основного общего образования, и 

на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между 

ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего 

мира. В результате у обучающихся должно сформироваться представление о 

наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых 

для описания антропометрических и демографических величин, 

погрешностей в различные рода измерениях, длительности безотказной 

работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов 

в обществе. Учебный курс является базой для освоения вероятностно-

статистических методов, необходимых специалистам не только инженерных 

специальностей, но также социальных и психологических, поскольку 



современные общественные науки в значительной мере используют аппарат 

анализа больших данных. Центральную часть учебного курса занимает 

обсуждение закона больших чисел – фундаментального закона природы, 

имеющего математическую формализацию.  

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 

«Вероятность и статистика» на углублѐнном уровне выделены основные 

содержательные линии: «Случайные события и вероятности» и «Случайные 

величины и закон больших чисел».  

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории 

графов и теории множеств, необходимые для полноценного освоения 

материала данного учебного курса и смежных математических учебных 

курсов.  

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит 

основой для формирования представлений о распределении вероятностей 

между значениями случайных величин. Важную часть в этой содержательной 

линии занимает изучение геометрического и биномиального распределений и 

знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и 

распределениями, акцентируют внимание обучающихся на описании и 

изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное 

внимание уделяется показательному и нормальному распределениям. 

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи 

между случайными величинами и описание этой связи с помощью 

коэффициента корреляции и его выборочного аналога. Эти элементы 

содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на уровне 

основного общего образования, и во многом опираются на сведения из 

курсов алгебры и геометрии. 

Ещѐ один элемент содержания, который предлагается на 

ознакомительном уровне – последовательность случайных независимых 

событий, наступающих в единицу времени. Ознакомление с распределением 

вероятностей количества таких событий носит развивающий характер и 

является актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учебные 

специальности, связанные с общественными науками, психологией и 

управлением. 

На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» на 

углубленном уровне отводится в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

11 КЛАСС 

 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые 

случайные величины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). 

Примеры применения математического ожидания (страхование, лотерея). 

Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание 

геометрического и биномиального распределений.  

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины 

(распределения). Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание произведения и дисперсия суммы независимых случайных 

величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального 

распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического 

распределения.  

Неравенство Чебышѐва. Теорема Чебышѐва. Теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод исследований. Выборочные 

характеристики. Оценивание вероятности события по выборочным данным. 

Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности 

вероятности распределения. Равномерное распределение и его свойства. 

Задачи, приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие к 

нормальному распределению. Функция плотности вероятности 

показательного распределения, функция плотности вероятности нормального 

распределения. Функция плотности и свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, 

приводящие к распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной 

корреляции. Совместные наблюдения двух величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. Различие между линейной связью и причинно-

следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

2) 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 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учѐного, осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость 

к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в 

интересах здорового 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 еѐ приложениями, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

готовность и способность к математическому образованию и 



самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 

участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация 

на применение математических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ 

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. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

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

контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надѐжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать 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 учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 



составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть 

способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 

давать оценку приобретѐнному опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

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

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных 

величин, использовать таблицу совместного распределения двух случайных 

величин для выделения распределения каждой величины, определения 

независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной 

величины (распределения), применять свойства математического ожидания 

при решении задач, вычислять математическое ожидание биномиального и 

геометрического распределений;  

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение 

случайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины 



(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное 

отклонение геометрического и биномиального распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристики генеральной совокупности данных по выборочным 

характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие 

статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего 

общего образования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин 

естественно-научной направленности и предметов гуманитарного цикла. 

Поскольку логическое мышление, формируемое при изучении 

обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и 

построении цепочки логических утверждений при решении геометрических 

задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 

используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности 

физических задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублѐнном 

уровне – развитие индивидуальных способностей обучающихся при 

изучении геометрии, как составляющей предметной области «Математика и 

информатика» через обеспечение возможности приобретения и 

использования более глубоких геометрических знаний и действий, 

специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессионального 

образования, связанного с использованием математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублѐнном уровне, 

расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и 

формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные явления окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу 

«Стереометрия» учебного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о 

пространственных фигурах и их основными свойствами, знание теорем, 

формул и умение их применять, умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 



формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире многогранники и тела вращения, конструировать геометрические 

модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при 

проведении рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов 

решения, умения их применять, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения стереометрических задач и задач с практическим содержанием, 

формирование представления о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: 

умения распознавать проявления геометрических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 

интерпретации полученных результатов. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 

10–11 классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве», 

«Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и координаты в 

пространстве», «Движения в пространстве».  

Сформулированное во ФГОС СОО требование «уметь оперировать 

понятиями», релевантными геометрии на углублѐнном уровне обучения в 

10–11 классах, относится ко всем содержательным линиям учебного курса, а 

формирование логических умений распределяется не только по 

содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, 

соответствующее предметным результатам освоения Федеральной рабочей 

программы, распределѐнным по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся 

обращались неоднократно. Это позволяет организовать овладение 

геометрическими понятиями и навыками последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, а новые знания включать в общую 

систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя 

еѐ, образуя прочные множественные связи. 

Переход к изучению геометрии на углублѐнном уровне позволяет: 



создать условия для дифференциации обучения, построения 

индивидуальных образовательных программ, обеспечить углублѐнное 

изучение геометрии как составляющей учебного предмета «Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с 

учѐтом выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между 

общим и профессиональным образованием. 

На изучение учебного курса «Геометрия» на углублѐнном уровне 

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



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

11 КЛАСС 

 

Тела вращения 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, 

сферическая поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: 

цилиндр, конус, усечѐнный конус, сфера, шар. Взаимное расположение 

сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел 

вращения на плоскости. Развѐртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и 

шара.  

Объѐм. Основные свойства объѐмов тел. Теорема об объѐме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неѐ. Объѐм прямой и 

наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объѐм шара и шарового 

сегмента.  

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в 

цилиндр, описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с 

плоскостью. Касание шара и сферы плоскостью. Понятие многогранника, 

описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело 

вращения.  

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и еѐ частей. 

Подобие в пространстве. Отношение объѐмов, площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на 

плоскости с использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные 

основанию и проходящие через вершину), сечения шара, методы построения 

сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, метод переноса 

секущей плоскости. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное 

умножение векторов. Свойства векторного умножения. Прямоугольная 

система координат в пространстве. Координаты вектора. Разложение вектора 

по базису. Координатно-векторный метод при решении геометрических 

задач. 

Движения в пространстве 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. 

Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, 

центральная симметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. 

Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданское воспитание: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

2) патриотическое воспитание: 

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-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учѐного, осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость 

к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физическое воспитание: 

сформированность умения применять математические знания в 

интересах здорового 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) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 

математикой и еѐ приложениями, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

готовность и способность к математическому образованию и 



самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 

участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация 

на применение математических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ 

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. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

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

контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надѐжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать 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 учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 



составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть 

способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 

давать оценку приобретѐнному опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

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

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

 свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, 

конической и сферической поверхностями, объяснять способы 

получения; 

 оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, 

конусом, сферой и шаром; 

 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и 

объяснять способы получения тел вращения; 

 классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

 вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, 

объѐмы и площади поверхностей многогранников и тел вращения, 

геометрических тел с применением формул; 



 свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел 

вращения и многогранников: многогранник, вписанный в сферу и 

описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело 

вращения; 

 вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами 

подобных тел; 

 изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу, строить сечения тел вращения; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

 выполнять операции над векторами; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми 

и плоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в 

целом, на применение векторно-координатного метода при решении; 

 свободно оперировать понятиями, связанными с движением в 

пространстве, знать свойства движений; 

 выполнять изображения многогранников и тел вращения при 

параллельном переносе, центральной симметрии, зеркальной 

симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразования подобия; 

 строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельные 

основанию и проходящие через вершину), сечения шара; 

 использовать методы построения сечений: метод следов, метод 

внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 применять геометрические факты для решения стереометрических 

задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия 

применения заданы в явной и неявной форме; 

 решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин; 

 применять программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении стереометрических задач; 

 применять полученные знания на практике: сравнивать, 

анализировать и оценивать реальные ситуации, применять изученные 

понятия, теоремы, свойства в процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 



модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин; 

 иметь представления об основных этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития технологий. 
 



                                Тематическое планирование     

     

Наименование разделов и тем программы Количество часов  Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

 Всего Контрольные 

работы 

Практические работы 

Исследование функций с помощью 

производной 

22 1  http://school-collection.edu.ru/ 

Первообразная и интеграл 12 1   

Графики тригонометрических функций. 

Тригонометрические неравенства 

14 1  http://school-collection.edu.ru/ 

Иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства 

24 1   

Комплексные числа 10 1  http://school-collection.edu.ru/ 

Натуральные и целые числа 10 1   

Системы рациональных, иррациональных 

показательных и логарифмических уравнений 

12 1  http://physicon.ru/courses/catalog/30/36/320/2

637/ 

Задачи с параметрами 16 1   

Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 

16 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 10 0  

вероятность     

Наименование разделов и тем программы Количество часов  Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 



 Всего Контрольные 

работы 

Практические работы 

Закон больших чисел 5    

Элементы математической статистики 6   http://school-collection.edu.ru/ 

Непрерывные случайные величины 

(распределения), показательное и нормальное 

распределения 

4    

Распределение Пуассона 2   http://school-collection.edu.ru/ 

Связь между случайными величинами 6    

Обобщение и систематизация знаний 11 1  http://physicon.ru/courses/catalog/30/36/320/2

637/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0  

     

геометрия     

Наименование разделов и тем программы Количество часов  Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

 Всего Контрольные 

работы 

Практические работы 

Аналитическая геометрия 15 1  http://school-collection.edu.ru/ 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний 

15 1  http://school-collection.edu.ru/ 

Объѐм многогранника 17 1   

Тела вращения 24 1  http://school-collection.edu.ru/ 

Площади поверхности и объѐмы круглых тел 9 1   

Движения 5 1  http://school-collection.edu.ru/ 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний 

17 2   



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 8 0  

 

 



2.1.11 Алгебра 10 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является 

одним из наиболее значимых в программе среднего общего образования, 

поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную базу для 

изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, формирует 

логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом 

для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других 

дисциплин. В рамках данного учебного курса 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 развития экономики и общественной жизни, 

позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в 

повседневной жизни. В то же время овладение абстрактными и логически 

строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает 

умение находить закономерности, обосновывать истинность, доказывать 

утверждения с помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать 

обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, формирует 

креативное и критическое мышление.  

В ходе изучения учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций, 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами 

математических закономерностей в природе, науке и искусстве, с 

выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

Учебный курс обладает значительным воспитательным потенциалом, 

который реализуется как через учебный материал, способствующий 

формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной 

деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, 

самостоятельности, аккуратности и ответственности за полученный 

результат.  

В основе методики обучения алгебре и началам математического 

анализа лежит деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» выделены следующие содержательно-методические линии: «Числа 



и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и неравенства», «Начала 

математического анализа», «Множества и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет 

обучения на уровне среднего общего образования, естественно дополняя 

друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный 

учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе 

содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, 

тригонометрия, математический анализ, теория множеств, математическая 

логика и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всѐ более 

широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и 

совершенствуется умение строить математическую модель реальной 

ситуации, применять знания, полученные при изучении учебного курса, для 

решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а затем 

интерпретировать свой ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было 

начато на уровне основного общего образования. На уровне среднего общего 

образования особое внимание уделяется формированию навыков 

рациональных вычислений, включающих в себя использование различных 

форм записи числа, умение делать прикидку, выполнять приближѐнные 

вычисления, оценивать числовые выражения, работать с математическими 

константами. Знакомые обучающимся множества натуральных, целых, 

рациональных и действительных чисел дополняются множеством 

комплексных чисел. В каждом из этих множеств рассматриваются 

свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, 

оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства 

рациональных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также 

извлечение корня натуральной степени на множестве комплексных чисел. 

Благодаря последовательному расширению круга используемых чисел и 

знакомству с возможностями их применения для решения различных задач 

формируется представление о единстве математики как науки и еѐ роли в 

построении моделей реального мира, широко используются обобщение и 

конкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего 

обучения на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом 

разделе Программы предусмотрено решение соответствующих задач. В 

результате обучающиеся овладевают различными методами решения 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений, неравенств и систем, а также задач, 



содержащих параметры. Полученные умения широко используются при 

исследовании функций с помощью производной, при решении прикладных 

задач и задач на нахождение наибольших и наименьших значений функции. 

Данная содержательная линия включает в себя также формирование умений 

выполнять расчѐты по формулам, преобразования рациональных, 

иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, 

содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и 

абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных 

рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра 

предлагает эффективные инструменты для решения практических и 

естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как 

языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно 

переплетается с другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то 

смысле задаѐт последовательность изучения материала. Изучение степенной, 

показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств 

и графиков, использование функций для решения задач из других учебных 

предметов и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, 

так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание 

уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между 

различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 

графики. Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений 

и навыков, позволяющих выражать зависимости между величинами в 

различной форме: аналитической, графической и словесной. Его изучение 

способствует развитию алгоритмического мышления, способности к 

обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет 

существенно расширить круг как математических, так и прикладных задач, 

доступных обучающимся, так как у них появляется возможность строить 

графики сложных функций, определять их наибольшие и наименьшие 

значения, вычислять площади фигур и объѐмы тел, находить скорости и 

ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает новые 

возможности построения математических моделей реальных ситуаций, 

позволяет находить наилучшее решение в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического 

анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 

креативного мышления, формированию умений распознавать проявления 



законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о 

выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как 

науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в 

себя элементы теории множеств и математической логики. Теоретико-

множественные представления пронизывают весь курс школьной математики 

и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и еѐ приложений, они связывают разные математические 

дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать 

возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык 

современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

Другим важным признаком математики как науки следует признать 

свойственную ей строгость обоснований и следование определѐнным 

правилам построения доказательств. Знакомство с элементами 

математической логики способствует развитию логического мышления 

обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических 

правил, формирует навыки критического мышления. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» 

присутствуют основы математического моделирования, которые призваны 

способствовать формированию навыков построения моделей реальных 

ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и 

математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие 

задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал 

учебного курса широко используется для решения прикладных задач. При 

решении реальных практических задач обучающиеся развивают 

наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, 

использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. 

Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач 

организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

На изучение учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» отводится в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю).  



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

10 КЛАСС 

 

Числа и вычисления 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, 

бесконечные периодические дроби. Применение дробей и процентов для 

решения прикладных задач из различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметические операции с действительными числами. Модуль 

действительного числа и его свойства. Приближѐнные вычисления, правила 

округления, прикидка и оценка результата вычислений.  

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование 

подходящей формы записи действительных чисел для решения практических 

задач и представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и еѐ свойства, степень с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, 

арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравнения и неравенства 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень 

уравнения. Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, 

решение неравенства.  

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и 

неравенств. Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на 

многочлен с остатком. Теорема Безу. Многочлены с целыми 

коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения 

иррациональных уравнений.  

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных 

уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения 

логарифмических уравнений.  

Основные тригонометрические формулы. Преобразование 

тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений.  



Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных 

уравнений. Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и 

свойства, вычисление его значения, применение определителя для решения 

системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью 

системы линейных уравнений. Исследование построенной модели с 

помощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью 

уравнений и неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной 

жизни. 

Функции и графики 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. 

Композиция функций. График функции. Элементарные преобразования 

графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства. Чѐтные и нечѐтные функции. Периодические 

функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и минимумы 

функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное 

исследование и построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Еѐ свойства и 

график. Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной 

степени с натуральным показателем.  

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Использование графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических 

функций числового аргумента.  

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. 

Графики реальных зависимостей. 

Начала математического анализа 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод 

математической индукции. Монотонные и ограниченные 

последовательности. История возникновения математического анализа как 

анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач 

прикладного характера. 



Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты 

графиков функций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод 

интервалов для решения неравенств. Применение свойств непрерывных 

функций для решения задач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и 

физический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, 

произведения, частного и композиции функций. 

Множества и логика 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы 

Эйлера–Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов.  

Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие, 

доказательство, равносильные уравнения.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

2) 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 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учѐного, осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость 

к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в 

интересах здорового 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 еѐ приложениями, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

готовность и способность к математическому образованию и 



самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 

участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация 

на применение математических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ 

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. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

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

контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надѐжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать 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 учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 



составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть 

способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 

давать оценку приобретѐнному опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

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

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам рабочей программы учебного 

курса «Алгебра и начала математического анализа»: 

Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная 

периодическая дробь, проценты, иррациональное число, множества 

рациональных и действительных чисел, модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни; 

применять приближѐнные вычисления, правила округления, прикидку и 

оценку результата вычислений; 



свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, 

использовать подходящую форму записи действительных чисел для решения 

практических задач и представления данных; 

свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной 

степени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и 

натуральные логарифмы; 

свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс 

числового аргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового 

аргумента. 

Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-

рациональных уравнений, применять метод интервалов для решения 

неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, 

многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена, применять 

деление многочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета 

для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, 

матрица, определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, 

использовать свойства определителя 2 × 2 для вычисления его значения, 

применять определители для решения системы линейных уравнений, 

моделировать реальные ситуации с помощью системы линейных уравнений, 

исследовать построенные модели с помощью матриц и определителей, 

интерпретировать полученный результат; 

использовать свойства действий с корнями для преобразования 

выражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования 

логарифмических выражений; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных 

переходов или осуществляя проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 



свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, 

применять необходимые формулы для решения основных типов 

тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять 

выражения, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

взаимно обратные функции, композиция функций, график функции, 

выполнять элементарные преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чѐтные и нечѐтные функции, 

периодические функции, промежутки монотонности функции, максимумы и 

минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке; 

свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и 

целым показателем, график степенной функции с натуральным и целым 

показателем, график корня n-ой степени как функции обратной степени с 

натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная 

функции, выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая 

функции, их свойства и графики, использовать их графики для решения 

уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, 

определение тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессов и 

зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни, выражать формулами зависимости между величинами; 

Начала математического анализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая 

прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и 

экспоненциальный рост, формула сложных процентов, иметь представление 

о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного 

характера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, 

понимать основы зарождения математического анализа как анализа 

бесконечно малых; 



свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки 

разрыва графика функции, асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, 

применять свойства непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные 

функции, касательная к графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

двух функций, знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для 

решения задач. 

Множества и логика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над 

множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

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

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-

следствие, свойство математического объекта, доказательство, равносильные 

уравнения и неравенства.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Множество действительных чисел. 

Многочлены. Рациональные уравнения и 

неравенства. Системы линейных 

уравнений 

 24   1   https://resh.edu.ru/subject/51/10/ 

2 
Функции и графики. Степенная функция с 

целым показателем 
12   1    

3 
Арифметический корень n-ой степени. 

Иррациональные уравнения 
 15   1   https://resh.edu.ru/subject/51/10/ 

4 
Показательная функция. Показательные 

уравнения 
 10   1    

5 
Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения 
 18   1    

6 
Тригонометрические выражения и 

уравнения 
 22   1   https://resh.edu.ru/subject/51/10/ 

7 Последовательности и прогрессии  10   1    

8 Непрерывные функции. Производная  20   1    

9 
Повторение, обобщение, систематизация 

знаний 
 5   2   https://resh.edu.ru/subject/51/10/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136   10   0   



2.1.12 Геометрия  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего 

общего образования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин 

естественно-научной направленности и предметов гуманитарного цикла. 

Поскольку логическое мышление, формируемое при изучении 

обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и 

построении цепочки логических утверждений при решении геометрических 

задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 

используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности 

физических задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублѐнном 

уровне – развитие индивидуальных способностей обучающихся при 

изучении геометрии, как составляющей предметной области «Математика и 

информатика» через обеспечение возможности приобретения и 

использования более глубоких геометрических знаний и действий, 

специфичных геометрии, и необходимых для успешного профессионального 

образования, связанного с использованием математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублѐнном уровне, 

расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культуры и 

формирование осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные явления окружающего мира, знание понятийного аппарата по разделу 

«Стереометрия» учебного курса геометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о 

пространственных фигурах и их основными свойствами, знание теорем, 

формул и умение их применять, умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире многогранники и тела вращения, конструировать геометрические 

модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при 

проведении рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов 

решения, умения их применять, проводить доказательные рассуждения в 



ходе решения стереометрических задач и задач с практическим содержанием, 

формирование представления о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, критичности мышления, интереса к изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: 

умения распознавать проявления геометрических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 

интерпретации полученных результатов. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 

10–11 классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве», 

«Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и координаты в 

пространстве», «Движения в пространстве».  

Сформулированное во ФГОС СОО требование «уметь оперировать 

понятиями», релевантными геометрии на углублѐнном уровне обучения в 

10–11 классах, относится ко всем содержательным линиям учебного курса, а 

формирование логических умений распределяется не только по 

содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, 

соответствующее предметным результатам освоения Федеральной рабочей 

программы, распределѐнным по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся 

обращались неоднократно. Это позволяет организовать овладение 

геометрическими понятиями и навыками последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, а новые знания включать в общую 

систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя 

еѐ, образуя прочные множественные связи. 

Переход к изучению геометрии на углублѐнном уровне позволяет: 

создать условия для дифференциации обучения, построения 

индивидуальных образовательных программ, обеспечить углублѐнное 

изучение геометрии как составляющей учебного предмета «Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с 

учѐтом выбора будущей профессии, обеспечивая преемственность между 

общим и профессиональным образованием. 

На изучение учебного курса «Геометрия» на углублѐнном уровне 

отводится в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, 

пространство. Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: 

аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся 

прямых. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные 

прямые в пространстве, параллельность трѐх прямых, параллельность прямой 

и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение 

фигур. Основные свойства параллельного проектирования. Изображение 

фигур в параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол 

между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные 

плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие 

пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, 

построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в 

пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, 

признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой 

перпендикулярной плоскости. Ортогональное проектирование. 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние 

от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. 

Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трѐх перпендикулярах.  

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Трѐхгранный и многогранные углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трѐхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трѐхгранного угла. 

Многогранники 

Виды многогранников, развѐртка многогранника. Призма: n-угольная 

призма, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его свойства. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. 

Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, 

правильная и усечѐнная пирамиды. Свойства рѐбер и боковых граней 

правильной пирамиды. Правильные многогранники: правильная призма и 



правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный 

тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр.  

Вычисление элементов многогранников: рѐбра, диагонали, углы. 

Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, 

площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. 

Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, 

теорема о площади усечѐнной пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных 

многогранников. Симметрия в правильном многограннике: симметрия 

параллелепипеда, симметрия правильных призм, симметрия правильной 

пирамиды. 

Векторы и координаты в пространстве 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого 

вектора, векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно 

направленные векторы. Равенство векторов. Действия с векторами: сложение 

и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение вектора на 

число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. 

Понятие компланарные векторы. Признак компланарности трѐх векторов. 

Правило параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трѐм 

некомпланарным векторам. Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и 

координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданское воспитание: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

2) патриотическое воспитание: 

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-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учѐного, осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость 

к математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физическое воспитание: 

сформированность умения применять математические знания в 

интересах здорового 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) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 

математикой и еѐ приложениями, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

готовность и способность к математическому образованию и 



самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному 

участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация 

на применение математических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, понимание 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ 

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. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

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

контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование 

по установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на 

вопрос и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надѐжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать 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 учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 



составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть 

способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, 

давать оценку приобретѐнному опыту. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных задач, принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

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

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

 свободно оперировать основными понятиями стереометрии при 

решении задач и проведении математических рассуждений; 

 применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 

геометрических задач; 

 классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, 

плоскостей в пространстве, прямых и плоскостей в пространстве; 

 свободно оперировать понятиями, связанными с углами в 

пространстве: между прямыми в пространстве, между прямой и 

плоскостью; 

 свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; 

 свободно распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 



 классифицировать многогранники, выбирая основания для 

классификации; 

 свободно оперировать понятиями, связанными с сечением 

многогранников плоскостью; 

 выполнять параллельное, центральное и ортогональное 

проектирование фигур на плоскость, выполнять изображения фигур 

на плоскости; 

 строить сечения многогранников различными методами, выполнять 

(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

 вычислять площади поверхностей многогранников (призма, 

пирамида), геометрических тел с применением формул; 

 свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, 

ось и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии 

фигуры; 

 свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и 

координатам в пространстве; 

 выполнять действия над векторами; 

 решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин, применяя известные методы 

при решении математических задач повышенного и высокого уровня 

сложности; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

 извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять полученные знания на практике: сравнивать и 

анализировать реальные ситуации, применять изученные понятия в 

процессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин; 

 иметь представления об основных этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития технологий. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение в стереометрию  23   1   https://resh.edu.ru/subject/17/10/ 

2 
Взаимное расположение прямых в 

пространстве 
6   1    

3 
Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве 
8    https://resh.edu.ru/subject/17/10/ 

4 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве 
25     

5 Углы и расстояния  16   1   https://resh.edu.ru/subject/17/10/ 

6 Многогранники  7   1    

7 Векторы в пространстве  12     

8 
Повторение, обобщение и систематизация 

знаний 
5   2   https://resh.edu.ru/subject/17/10/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   6   0   

 



2.1.13 Вероятность и статистика  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» 

базового уровня для обучающихся 10 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, с учѐтом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития личности обучающихся.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является 

продолжением и развитием одноимѐнного учебного курса базового уровня 

основной школы. Курс предназначен для формирования у обучающихся 

статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как 

математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 

процессов. При изучении курса обогащаются представления учащихся о 

методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости 

и общности математических методов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при 

изучении курса основной школы и на развитие представлений о случайных 

величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты 

которых почерпнуты из окружающего мира.  

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 

«Вероятность и статистика» средней школы на базовом уровне выделены 

следующие основные содержательные линии: «Случайные события и 

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

Важную часть курса занимает изучение геометрического и 

биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами 

― показательным и нормальным распределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит 

основой для формирования представлений о распределении вероятностей 

между значениями случайных величин, а также эта линия необходима как 

база для изучения закона больших чисел – фундаментального закона, 



действующего в природе и обществе и имеющего математическую 

формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной 

форме с минимальным использованием математического формализма.  

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, 

акцентируют внимание школьников на описании и изучении случайных 

явлений с помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется 

показательному и нормальному распределениям, при этом предполагается 

ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых 

фактов.  
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 На изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне 

отводится 1 час в неделю в течение каждого года обучения, всего 34 

учебных часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 

 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, 

дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные 

события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и 

вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные 

события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.  

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента. Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые 

испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия 

независимых испытаний Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма 

распределения. Примеры распределений, в том числе, геометрическое и 

биномиальное.  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 

взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения 

к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках, технологиях, 

сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; 

сформированностью нравственного сознания, этического поведения, 

связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 

учѐного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; 

восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в 

интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); физического 

совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 

математикой и еѐ приложениями, умением совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностью и способностью к математическому образованию и 



самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному 

участию в решении практических задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознанием глобального характера экологических проблем; 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания: 

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ 

развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; 

готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 

условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  



 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических 

утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 

суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, 

исследование по установлению особенностей математического 

объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа 

на вопрос и для решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять еѐ в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

 оценивать надѐжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  



 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных задач; принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности, 

находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 

 



Читать и строить таблицы и диаграммы. 

Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее, наименьшее значение, размах массива числовых данных.  

Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное 

событие, элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта; 

находить вероятности в опытах с равновозможными случайными событиями, 

находить и сравнивать вероятности событий в изученных случайных 

экспериментах.  

Находить и формулировать события: пересечение и объединение 

данных событий, событие, противоположное данному событию; 

пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при 

решении задач.  

Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; 

находить вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева 

случайного опыта.  

Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.  

Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия 

испытаний, успех и неудача; находить вероятности событий в серии 

независимых испытаний до первого успеха; находить вероятности событий в 

серии испытаний Бернулли.  

Оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, диаграмма распределения.  
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Представление данных и описательная 

статистика 
4     

2 

Случайные опыты и случайные события, 

опыты с равновозможными 

элементарными исходами 

3    1   

3 
Операции над событиями, сложение 

вероятностей 
3     

4 

Условная вероятность, дерево 

случайного опыта, формула полной 

вероятности и независимость событий 

6     

5 Элементы комбинаторики  4     

6 Серии последовательных испытаний  3    1   

7 Случайные величины и распределения  6     

8 Обобщение и систематизация знаний  5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   2   2   

 



2.1.14 Информатика 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования 

даѐт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет 

распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является 

основой для составления авторских учебных программ и учебников, 

поурочного планирования курса учителем. 

Информатика на уровне среднего общего образования отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Курс информатики 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, даѐт теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре 

тематических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства 

компьютеров и других элементов цифрового окружения, включая 

компьютерные сети, использование средств операционной системы, работу в 

сети Интернет и использование интернет-сервисов, информационную 

безопасность. 



Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя 

понятийный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, 

измерения информационного объѐма данных, основы алгебры логики и 

компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие 

алгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование 

навыков реализации программ на выбранном языке программирования 

высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы 

применения информационных технологий, реализованных в прикладных 

программных продуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач 

анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для 

решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета 

«Информатика» ориентированы в первую очередь на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области;  

умение решать типовые практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области;  

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, его готовности к 

жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение 

информатики в 10 – 11 классах должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном 

обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь 

критериев с определѐнной системой ценностей, проверять на достоверность и 

обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе, понимание социального, 



экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, 

осознание ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию. 

На изучение информатики (базовый уровень) отводится 68 часов: в 10 

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

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку 

обучающихся, ориентированных на те специальности, в которых 

информационные технологии являются необходимыми инструментами 

профессиональной деятельности, участие в проектной и исследовательской 

деятельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого 

государственного экзамена по информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения 

может быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей 

программы и поурочного планирования. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. 

Параллельные вычисления. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. Операционная система. Понятие о системном 

администрировании. Инсталляция и деинсталляция программного 

обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и 

обработки данных с использованием интернет-сервисов, облачных 

технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по 

выбранной специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения 

и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное 

обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая 

законодательством Российской Федерации, за неправомерное использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного 

представления информации. Двоичное кодирование. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. Подходы к измерению информации. 

Сущность объѐмного (алфавитного) подхода к измерению информации, 

определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между 

размером алфавита и информационным весом символа (в предположении о 

равно вероятности 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, 

приѐмник, канал связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при 

передаче. Скорость передачи данных по каналу связи. Хранение 

информации, объѐм памяти. Обработка информации. Виды обработки 

информации: получение нового содержания, изменение формы 

представления информации. Поиск информации. Роль информации и 

информационных процессов в окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы 

управления. Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развѐрнутая запись целых и дробных чисел в 

позиционных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: 

количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы 

счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в 

десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. 

Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-

ичную. 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 

объѐма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объѐма 

растрового графического изображения при заданном разрешении и глубине 

кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объѐма звуковых данных 

при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы 

истинности логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», 

«импликация», «эквиваленция». Логические выражения. Вычисление 

логического значения составного высказывания при известных значениях 

входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности 

логических выражений. Логические операции и операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

логических выражений. Логические функции. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Логические элементы 

компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических элементах 

по логическому выражению. Запись логического выражения по логической 

схеме. 



Информационные технологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка 

орфографии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом 

процессоре. Использование стилей. Структурированные текстовые 

документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с 

документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и 

оформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы.  

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 онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ.  

Принципы построения и редактирования трѐхмерных моделей. 

11 КЛАСС 

 

Цифровая грамотность 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имѐн. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое 

хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы реального времени 

(например, локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – 

организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Открытые образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности. Средства защиты 

информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных 

информационных системах. Правовое обеспечение информационной 



безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной 

конфиденциальной информации, хранящейся на персональном компьютере, 

мобильных устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы 

борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива 

информации. Резервное копирование. Парольная защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. 

Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная 

культура. 

Теоретические основы информатики 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических 

задач, связанных с анализом графов (построение оптимального пути между 

вершинами графа, определение количества различных путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной 

информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии 

игры в табличной форме. Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#). Основные конструкции языка 

программирования. Типы данных: целочисленные, вещественные, 

символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной 

числовой последовательности (вычисление сумм, произведений, количества 

элементов с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в 

позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, 

проверка числа на простоту). 



Обработка символьных данных. Встроенные функции языка 

программирования для обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами 

массива с однократным просмотром массива: суммирование элементов 

массива, подсчѐт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих 

заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения 

элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего 

(наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка элементов 

массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки 

(например, метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). 

Подпрограммы.  

Информационные технологии 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность 

решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка 

качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, 

визуализация данных, интерпретация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-

математического моделирования: постановка задачи, разработка модели, 

тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с 

готовой базой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы 

к многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, 

распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в 

компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в 

обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты отражают готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основных направлений 

воспитательной деятельности. 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 правопорядка, соблюдение основополагающих норм 

информационного права и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России 

в науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как 

науки в жизни современного 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 творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе 

основанные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, в том числе и за счѐт 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий; 



6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях информатики и научно-технического 

прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учѐтом возможностей информационно-

коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса 

и общественной практики, за счѐт понимания роли информационных 

ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного 

общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы 

по информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



В результате изучения информатики на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, отражѐнные в универсальных учебных действиях, а именно: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать еѐ всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 



анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в 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 проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в 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. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

уметь смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, 

аргументированно вести диалог; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 



выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

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 своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе 

обучающимися 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 оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры 

источников их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития 

компьютерных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными 

видами программного обеспечения для решения учебных задач по 

выбранной специализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание 

правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и 

материалов, размещѐнных в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации, умение определять информационный объѐм текстовых, 

графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений (префиксные коды);  

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять 

представление заданного натурального числа в различных системах 

счисления, выполнять преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств и облачных сервисов; 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 



наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование 

методов и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер 

безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных 

данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные 

алгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и 

символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять 

без использования компьютера результаты выполнения несложных 

программ, включающих циклы, ветвленияи подпрограммы, при заданных 

исходных данных, модифицировать готовые программы для решения новых 

задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм 

(процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) 

типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и 

массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, 

вычисление обобщѐнных характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с 

вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе 

данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять 

анализ результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать 



соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять 

результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с 

использованием различных цифровых технологий, понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных 

сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об 

использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Цифровая грамотность 

1.1 

Компьютер: аппаратное и 

программное обеспечение, файловая 

система 

6    3  https://resh.edu.ru/subject/19/10/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Теоретические основы информатики 

2.1 
Информация и информационные 

процессы 
 5     

2.2 
Представление информации в 

компьютере 
 8    2  https://resh.edu.ru/subject/19/10/ 

2.3 Элементы алгебры логики  8   1    

Итого по разделу  21   

Раздел 3.Информационные технологии 

3.1 

Технологии обработки текстовой, 

графической и мультимедийной 

информации 

7   1   6  https://resh.edu.ru/subject/19/10/ 

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   2   11   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Цифровая грамотность 

1.1 Сетевые информационные технологии  5    3  https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

1.2 Основы социальной информатики  3    2   

Итого по разделу  8   

Раздел 2.Теоретические основы информатики 

2.1 Информационное моделирование  5   1   https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

Итого по разделу  5   

Раздел 3.Алгоритмы и программирование 

3.1 
Алгоритмы и элементы 

программирования 
 11   1   5  https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы  6    3  https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

4.2 Базы данных  2    1   

4.3 Средства искусственного интеллекта  2    1  https://resh.edu.ru/subject/19/11/ 

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   2   15   



2.1.15 Право 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

1.1Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 



мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  



положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2 Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

     Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

  1.3 Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского права; 

различать формы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 



и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 



проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих 

в процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 



 
 
 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

11 класс 

Основные отрасли российского права 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых 

отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды 

юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий 

собственника. Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. 

Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование 

и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. 

Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, 

источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации 

и расторжения брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских 

прав.Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство.Приемная 

семья. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время 

отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственность. Источники и субъекты административного права. Метод 

административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные наказания. 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и 

состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и 

обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды 

налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное 

право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Юридические 

профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 
11 класс 

№ п/п Тема урока Количество часов Дата изучения Виды формы контроля 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

11 класс      Устный опрос 

№ п/п Тема     Устный опрос, письменный контроль 

Основные отрасли российского права     Устный опрос, письменный контроль 

1 Гражданское право: предмет, метод, 

источники, принципы. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

2 Виды гражданско-правовых отношений. 1    Устный опрос, письменный контроль 

3 Субъекты гражданских 

правоотношений. 

1    Письменный контроль 

4 Физические лица. 1    Устный опрос, письменный контроль 

5 Признаки и виды юридических лиц. 1    Устный опрос, письменный контроль 

6 Гражданская право- и дееспособность. 1    Устный опрос, письменный контроль 

7 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

8 Право собственности. Виды правомочий 

собственника. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

9 Формы собственности. 

Обязательственное право. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

10 Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

11 Входная контрольная работа №1  1   Устный опрос, письменный контроль 



12 Гражданско-правовой договор.  1    Устный опрос, письменный контроль 

13 Гражданско-правовой договор. 1    Устный опрос, письменный контроль 

14 Порядок заключения договора: оферта и 

акцепт. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

15 Наследование. Завещание. Страхование 

и его виды. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

16 Формы защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Защита прав потребителей. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

17 Непреодолимая сила.  1    Устный опрос, письменный контроль 

18 Право на результаты интеллектуальной 

деятельности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

19 Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

20 Семья и брак.  1    Устный опрос, письменный контроль 

21 Правовое регулирование отношений 

супругов. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

22 Семья и брак. 1    Устный опрос, письменный контроль 

23 Правовое регулирование отношений 

супругов. 

1    Письменный контроль 

24 Брачный договор. Условия вступления в 

брак. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

25 Порядок регистрации и расторжения 

брака.   

1    Устный опрос, письменный контроль 

26 Права и обязанности членов семьи. 1    Устный опрос, письменный контроль 



Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по 

воспитанию детей. 

27 Формы воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

28 Усыновление. Опека и попечительство. 

Приемная семья. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

29 Контрольная работа №2  1   Устный опрос, письменный контроль 

30 Источники трудового права.  1    Устный опрос, письменный контроль 

31 Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

32 Права и обязанности работника. 

Порядок приема на работу.  

1    Устный опрос, письменный контроль 

33 Трудовой договор: признаки, виды, 

порядок заключения и прекращения. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

34 Рабочее время и время отдыха. 

Сверхурочная работа. Виды времени 

отдыха. Заработная плата. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

35 Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних.  

1    Устный опрос, письменный контроль 

36 Трудовые споры. 1    Устный опрос, письменный контроль 

37 Дисциплинарная ответственности. 1    Устный опрос, письменный контроль 

38 Источники и субъекты 

административного права. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

39 Метод административного 

регулирования. 

1    Устный опрос, письменный контроль 



40 Признаки и виды административного 

правонарушения. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

41 Административная ответственность и 

административные наказания. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

42 Принципы и источники уголовного 

права. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

43 Действие уголовного закона.     Письменный контроль 

44 Признаки, виды и состав преступления. 1    Устный опрос, письменный контроль 

45 Уголовная ответственность. Виды 

наказаний в уголовном праве. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

46 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

47 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

48 Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской 

деятельности. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

49 Структура банковской системы РФ. 

Права и обязанности вкладчиков. 

Источники налогового права. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

50 Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

51 Финансовый аудит. Виды налогов. 

Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты 

1    Устный опрос, письменный контроль 



налогов. Жилищные правоотношения. 

52 Образовательное право. Права и 

обязанности участников 

образовательного процесса. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

53 Контрольная работа №3  1   Устный опрос, письменный контроль 

Основы российского судопроизводства 1    Устный опрос, письменный контроль 

54 Конституционное судопроизводство. 1    Устный опрос, письменный контроль 

55 Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

56 Стадии гражданского процесса 1    Устный опрос, письменный контроль 

57 Участники гражданского процесса.  1    Устный опрос, письменный контроль 

58 Стадии гражданского процесса. 1    Устный опрос, письменный контроль 

59 Арбитражное процессуальное право. 1    Устный опрос, письменный контроль 

60 Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

61 Особенности процессуальных действий 

с участием несовершеннолетних. 

1    Устный опрос, письменный контроль 

62 Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения.  

1    Письменный контроль 

63 Суд присяжных заседателей. 1    Устный опрос, письменный контроль 

64 Особенности судебного производства по 

делам об административных 

правонарушениях. 

1    Письменный контроль 

65 Юридические профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи.  

1     



66 Юридические профессии: судьи, 

адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи.  

1     

67 Особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

1     

68 Промежуточная аттестация.  Итоговая 

контрольная работа №4 

 1    

 



2.1.16 Экономика  

 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

1.1Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   



готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 



физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

1.2 Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

     Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

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

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

a. Предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 



Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

различать свободное и экономическое благо; 

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

выявлять факторы производства; 

различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

выявлять виды ценных бумаг; 

определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

Макроэкономика 
Приводить примеры влияния государства на экономику; 

выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

определять назначение различных видов налогов; 

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

выявлять сферы применения показателя ВВП; 

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

различать факторы, влияющие на экономический рост; 

приводить примеры экономической функции денег вреальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

различать виды кредитов и сферу их использования; 

решатьприкладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

объяснять причины неравенства доходов; 

различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

объяснять назначение международной торговли; 

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

приводить примеры глобализации мировой экономики; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 



использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном мире; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина; 

объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке 

и в  трудовых договорах; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

выявлять предпринимательские способности; 

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 

применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 

объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования 

труда; 

применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 



решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием 

состояния российской экономики в современном мире; 

анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

 

Базовый уровень 

11 класс 

Макроэкономика 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени 

социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. 

Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. Денежные 

агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Международная экономика 
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. Валютный 

рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика в области 

международной торговли.Международные экономические организации. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной экономики России. 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  
11 класс 

№ п/п Тема урока Количество часов Дата 

изучени

я 

Виды формы контроля 

Всего Контрольные 

работы 

Практичес

кие 

работы 

№п/п Тема Кол-во часов    Устный опрос 

Макроэкономика     Устный опрос, письменный 

контроль 

1 Роль государства в рыночной экономике. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

2 Общественные блага. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

3 Необходимость регулирования степени социального неравенства. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

4 Государственный бюджет. 1 1   Письменный контроль 

5 Государственный долг. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

6 Налоги. Виды налогов. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

7 Фискальная политика государства. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

8 Основные макроэкономические проблемы 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

9 Валовой внутренний продукт. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

10 Входная контрольная работа №1  1   Письменный контроль 

11 Макроэкономическое равновесие.  1    Устный опрос, письменный 

контроль 

12 Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

13 Факторы экономического роста 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

14 Экономические циклы. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

15 Контрольная работа №2 по теме «Макроэкономика»  1   Письменный контроль 

16 Деньги. Функции денег 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

17 Банки. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

18 Банковская система. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 



19 Финансовые институты 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

20 Вклады. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

21 Денежные агрегаты. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

22 Монетарная политика Банка России 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

23 Инфляция 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

24 Социальные последствия инфляции. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

25 Контрольная работа №3 по теме «Макроэкономика»  1   Письменный контроль 

Международная экономика     Устный опрос, письменный 

контроль 

26 Международная торговля. Внешнеторговая политика. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

27 Международное разделение труда 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

28 Валютный рынок. Обменные курс валют. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

29 Международные расчеты. Государственная политика в области 

международной торговли. 

1    Устный опрос, письменный 

контроль 

30 Международные экономические организации. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

31 Контрольная работа №4 по теме «Международная экономика» 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

32 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа за курс 11 

класса 

 1   Письменный контроль 

33 Глобальные экономические проблемы. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

34 Особенности современной экономики России. 1    Устный опрос, письменный 

контроль 

       

 



2.1.17 Физика  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего 

образования разработана на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, а также с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при 

обучении их физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного 

подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО к 

планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам 

обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных 

связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней 

определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего 

образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, 

метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

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. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий 

для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

физической географией и астрономией. Использование и активное 

применение физических знаний определяет характер и развитие 

разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения 

космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. 

Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-

научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 

научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования 

положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его 

построения. 



Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершѐнным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как 

вопросы классической, так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики 

объединѐн вокруг физических теорий. Ведущим в курсе является 

формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и 

поле. 

Идея гуманитаризации. Еѐ реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, 

нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает 

знакомство с широким кругом технических и технологических приложений 

изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов 

содержания, посвящѐнных экологическим проблемам современности, 

которые связаны с развитием техники 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 физической теории, роли фундаментальных законов и 

принципов в современных представлениях о природе, границах 

применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и 

процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде 

всего за счѐт 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 ученических 

практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, 

проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками 

образовательного процесса исходя из особенностей планирования и 

оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение 

обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования 

зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 

предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчѐтных и качественных 

задач. При этом для расчѐтных задач приоритетом являются задачи с явно 

заданной физической моделью, позволяющие применять изученные законы и 



закономерности как из одного раздела курса, так и интегрируя знания из 

разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на 

объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей 

жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-

техническому обеспечению учебного процесса базовый уровень курса 

физики на уровне среднего общего образования должен изучаться в условиях 

предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета 

предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть 

необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в 

программе по физике ученических практических работ и демонстрационное 

оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с 

принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку 

перечисленных в программе по физике ключевых демонстраций для 

исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ 

формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчѐте 

одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты 

лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 

использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных 

измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием 

физических знаний и научных доказательств; 

 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 физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 освоение способов решения различных задач с явно заданной 

физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное 

создание физической модели, адекватной условиям задачи; 

 понимание физических основ и принципов действия технических 

устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую 

среду;  

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендованным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

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 практической деятельности людей.  

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные 

датчики. 
 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Система отсчѐта. Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и 

ускорение материальной точки, их проекции на оси системы координат. 

Сложение перемещений и сложение скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости координат, скорости, ускорения, пути и перемещения 

материальной точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная 

скорость. Период и частота обращения. Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, 

движение снарядов, цепные и ремѐнные передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчѐта, 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 

последовательные равные промежутки времени при равноускоренном 

движении с начальной скоростью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчѐта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона 

для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая 

скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое 

трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. 

Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твѐрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия 

равновесия твѐрдого тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, 

движение искусственных спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъѐме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твѐрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 



Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и 

резиновом образце, от их деформации.  

Исследование условий равновесия твѐрдого тела, имеющего ось 

вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. 

Импульс силы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении 

кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго 

деформированной пружины. Потенциальная энергия тела вблизи 

поверхности Земли.  

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: водомѐт, копѐр, 

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 маятников.  

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии 

тела на примере растяжения резинового жгута. 
 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 

обоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и 

взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твѐрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и 

размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. Шкала температур 

Цельсия.  



Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц газа. Шкала 

температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством 

вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, 

изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, 

барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии 

молекул органических 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 

объѐма комнаты, 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 еѐ изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя 

энергия одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоѐмкость вещества. 

Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. 

Применение первого 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 сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет 

пробки из бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в 

латунной трубке путѐм трения (видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным 

огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного 

двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоѐмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от давления.  

Твѐрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств 

кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и 

психрометр, калориметр, 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. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. 

Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип 



суперпозиции электрических полей. Линии напряжѐнности электрического 

поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость.  

Электроѐмкость. Конденсатор. Электроѐмкость плоского конденсатора. 

Энергия 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 электроѐмкости плоского конденсатора от площади 

пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроѐмкости 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. 

Последовательное, 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 твѐрдых металлов. Зависимость 

сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Электролитическая диссоциация. Электролиз. 



Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный 

разряд. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, 

вольтметр, реостат, источники тока, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, 

термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, 

площади поперечного 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 

сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с 

учѐтом содержательных межпредметных связей с курсами математики, 

биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного 

познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, 

теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, 

парабола, гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: 

синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, 

векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, 

теплообмен живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), 

электрические явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль 

вещества, молярная масса, тепловые свойства твѐрдых тел, жидкостей и 



газов, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, 

гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, 

учѐт трения в технике, подшипники, использование закона сохранения 

импульса в технике (ракета, водомѐт и другие), двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии 

получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, 

ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, гальваника. 
 

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 

проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с 

током. 

Сила Ампера, еѐ модуль и направление. 

Сила Лоренца, еѐ модуль и направление. Движение заряженной частицы 

в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной 

индукции. Электродвижущая 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, электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных 

частиц, индукционная печь. 



Демонстрации 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость 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 колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. 

Пружинный маятник. Математический маятник. Уравнение гармонических 

колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 

идеальном колебательном контуре. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения 

энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические 

колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

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 электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический 

звонок, генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или 

математический маятник). 



Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных 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. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно 

соединѐнных конденсатора, катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость 

распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. 

Интерференция и дифракция механических 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 электромагнитных 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, 

радиоприѐмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и 

частотой колебаний. 



Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, 

преломление, поляризация, дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Луч света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в 

плоском зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного 

внутреннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в 

собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, 

даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. 

Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной 

картине от двух синфазных когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Условие наблюдения 

главных максимумов при падении монохроматического света на 

дифракционную решѐтку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, 

фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная 

оптика, дифракционная решѐтка, 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 решѐтки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 



Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 
 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Границы применимости классической механики. Постулаты 

специальной теории относительности: инвариантность модуля скорости 

света в вакууме, принцип относительности 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 

фотоэффекта. 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 водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой 

дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный 

анализ (спектроскоп), 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 

радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава 

радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Влияние радиоактивности на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–

Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-

излучение. Закон 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 энергетики. 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 

Счѐтчик 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 

астрономии. 

Вид звѐздного неба. Созвездия, яркие звѐзды, планеты, их видимое 

движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звѐзд. 

Звѐзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – 

светимость». Звѐзды главной последовательности. Зависимость «масса – 

светимость» для звѐзд главной последовательности. Внутреннее строение 



звѐзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звѐзд. Этапы жизни звѐзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в 

Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чѐрные дыры в ядрах 

галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. 

Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешѐнные проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружѐнным глазом с использованием компьютерных 

приложений для определения положения небесных объектов на конкретную 

дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звѐзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики 

и астрономии в современной научной картине мира, роль физической теории 

в формировании представлений о физической картине мира, место 

физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с 

учѐтом содержательных межпредметных связей с курсами математики, 

биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного 

познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, 

теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические 

функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое 

тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов, 

производные элементарных функций, признаки подобия треугольников, 

определение площади плоских фигур и объѐма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные 

движения в живой природе, оптические явления в живой природе, действие 

радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твѐрдых 

тел, механизмы образования кристаллической решѐтки, спектральный 

анализ. 



География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, 

фотосъѐмка земной поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, 

электродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприѐмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный 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, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

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 функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2)патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям 

российских учѐных в области физики и техники; 

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 учѐного; 

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 связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области 

физики на протяжении всей жизни; 

6)экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

расширение опыта деятельности экологической направленности на 

основе имеющихся знаний по физике; 

7)ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе 

изучения физики осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать еѐ всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 



методов решения задач физического содержания, применению различных 

методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, в том числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный 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. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с 

учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной 

деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 



понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 

физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных 

задач, план выполнения практической работы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя 

ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области 

физики, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

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 приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 



принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;  

признавать своѐ право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы 

по физике для уровня среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении общения, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом 

уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

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 отсчѐта, абсолютно твѐрдое тело, 

идеальный газ, модели строения газов, жидкостей и твѐрдых тел, точечный 

электрический заряд при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законов механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и 

электродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, строение жидкостей 



и твѐрдых тел, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде, связь между параметрами состояния газа 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 описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: давление газа, температура, средняя 

кинетическая энергия хаотического движения молекул, среднеквадратичная 

скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические 

явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, 

электрическое поле, напряжѐнность поля, потенциал, разность потенциалов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические 

законы и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных систем 

отсчѐта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые 

законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную 

формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и 

технических устройств; различать условия их безопасного использования в 

повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых и косвенных измерений, при этом 



формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные 

методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с 

использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчѐтные 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 еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую 

цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 

физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации 

и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие 

техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять обязанности и 

планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом 

уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 



технологий, в практической деятельности людей, целостность и единство 

физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: 

точечный электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических 

задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, 

тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и 

волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение 

линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная 

радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, 

оптические, электрическую проводимость различных сред) и 

электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота 

колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе 

гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи 

атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические 

законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного 

соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения 

света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, 



закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку 

закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника 

с током, силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, 

тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и 

процессов с использованием прямых и косвенных измерений: при этом 

формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, 

собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные 

методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; 

решать расчѐтные 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 еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую 

цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 

физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные 

информационные технологии для поиска, структурирования, интерпретации 

и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, различать условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 



приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в 

развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие 

техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять обязанности и 

планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1.1 Физика и методы научного познания 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

2.2 Динамика  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

2.3 Законы сохранения в механике  6   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  18   

Раздел 3.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 
Основы молекулярно-кинетической 

теории 
 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

3.2 Основы термодинамики  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

3.3 
Агрегатные состояния вещества. 

Фазовые переходы 
5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72


Итого по разделу  24   

Раздел 4.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 Электростатика  10    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

4.2 
Постоянный электрический ток. Токи в 

различных средах 
12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bf72 

Итого по разделу  22   

Резервное время  2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   3   3   

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

1.1 
Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция 
 11   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  11   

Раздел 2.КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

2.1 
Механические и электромагнитные 

колебания 
 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.2 
Механические и электромагнитные 

волны 
 5   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.3 Оптика  10    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  24   

Раздел 3.ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3.1 
Основы специальной теории 

относительности 
 4   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  4   

Раздел 4.КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

4.1 Элементы квантовой оптики  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c


4.2 Строение атома  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

4.3 Атомное ядро  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  15   

Раздел 5.ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ 

5.1 Элементы астрономии и астрофизики  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  7   

Раздел 6.ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

6.1 Обобщающее повторение  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  4   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   4   7   

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c


2.1.18 Химия  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по химии на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения 

федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(ФОП СОО), представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте СОО, с учѐтом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы, и 

основных положений «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 

29.05. 2015 № 996 - р.). 

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.  

Химическое образование, получаемое выпускниками 

общеобразовательной организации, является неотъемлемой частью их 

образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих 

целостной системе химического образования. Эти 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 учѐтом специфики науки химии, еѐ значения в 

познании природы и в материальной жизни общества, а также с учѐтом 

общих целей и принципов, характеризующих современное состояние 

системы среднего общего образования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в 

современной цивилизации, в создании новой базы материальной культуры. 

Она 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. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала 

неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного 

труда и жизни каждого члена общества. Современная химия как наука 

созидательная, как наука высоких технологий направлена на решение 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами 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 определѐнных 

теоретических уровнях. Так, в курсе органической химии 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. 

Под новым углом зрения 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 еѐ роль в познавательной и практической 

деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к процессу 

творчества в области теории и практических приложений химии, помогают 

выпускнику ориентироваться в общественно и личностно значимых 

проблемах, связанных с химией, критически осмысливать информацию и 

применять еѐ для пополнения знаний, решения интеллектуальных и 

экспериментальных исследовательских задач. В целом 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 путѐм 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 

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 признаѐтся 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. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета 

«Химия» на базовом уровне (10 –11 кл.) являются: 

 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. 

Наряду с этим, 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 отдаѐтся предпочтение 

практической компоненте содержания обучения, ориентированной на 

подготовку выпускника общеобразовательной 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 связи с этим 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 убеждѐнности в гуманистической 

направленности химии, еѐ 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. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» 

базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

Общее число часов, отведѐнных для изучения химии, на базовом уровне 

среднего общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 

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



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Теоретические основы органической химии 

Предмет органической химии: еѐ возникновение, развитие и значение в 

получении новых веществ и материалов. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова, еѐ 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. Толуол: 

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 еѐ 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.  

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объѐму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащие органические соединения 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, 

физические и 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 и кетоны. 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. 

Расчѐтные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объѐма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объѐму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические 

и химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое 

значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: 

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, объѐм, 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 четырѐх 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 решѐток. Зависимость 

свойства веществ от типа кристаллической решѐтки.  

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, еѐ 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.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева», изучение моделей кристаллических решѐток, 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». 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты по уравнениям химических реакций, в том числе 

термохимические расчѐты, расчѐты с использованием понятия «массовая 

доля вещества». 

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). 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному количеству 

вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ, 

расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания 

веществ и 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.  

Межпредметные связи. 

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, 

объѐм, 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 БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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;  

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 учѐных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем 

анализе информации о передовых достижениях современной отечественной 

химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с 

позиций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих 

поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

необходимости ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, 

повседневной жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской 

деятельности, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач 

социальной направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний по химии;  



уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных 

планов с учѐтом личностных интересов, способностей к химии, интересов и 

потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику 

существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для 

решения вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей 

природной среде, 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 еѐ 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; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной 

цивилизации: в еѐ 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 нѐм изменений, умения делать обоснованные заключения на 

основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 



способности самостоятельно использовать химические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в 

соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, 

процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и 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 познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

всесторонне еѐ рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы 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; 

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 отчѐт 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 еѐ достоверность и 

непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач 

определѐнного типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 



использовать научный язык в качестве средства при работе с 

химической 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 проведѐнных исследований путѐм согласования позиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную 

деятельность, определяя еѐ цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при 

выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учѐтом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа 

и самооценки. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

 

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, еѐ 

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 (развѐрнутая и сокращѐнная), моль, молярная 



масса, молярный объѐм, 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 (развѐрнутой, сокращѐнной) 

формул органических веществ и уравнений химических реакций, 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их 

химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определѐнному 

классу/группе соединений (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; 

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, объѐма, количества исходного вещества или продукта 

реакции по известным массе, объѐму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных 

методах научного познания, используемых в химии при изучении веществ и 

химических явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

использовать системные химические знания для принятия решений в 

конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их 

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 определѐнных органических 

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; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 



 

11 КЛАСС 

 

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, еѐ 

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, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объѐм, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решѐтка, 

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, гашѐная 

известь, негашѐная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип 

кристаллической решѐтки конкретного вещества (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических 

соединений; 



сформированность умений устанавливать принадлежность 

неорганических веществ по их составу к определѐнному классу/группе 

соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. 

И. 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; 

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 сокращѐнные 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 путѐм ионы, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия 

в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

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», объѐмных отношений газов 



при химических реакциях, массы вещества или объѐма газов по известному 

количеству вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции 

веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы 

веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и 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 определѐнных 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; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать 

рельефно-точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических 

формул. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Теоретические основы органической химии 

1.1 

Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А. 

М. Бутлерова 

3   1   0   

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Углеводороды 

2.1 Предельные углеводороды — алканы  2   0   0   

2.2 
Непредельные углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины 
6   0   1   

2.3 Ароматические углеводороды  2   0   0   

2.4 
Природные источники углеводородов и 

их переработка 
3   1   0   

Итого по разделу  13   

Раздел 3.Кислородсодержащие органические соединения 

3.1 Спирты. Фенол  3   0   0   

3.2 
Альдегиды. Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры 
7   0   1   

3.3 Углеводы  3   0   0   



Итого по разделу  13   

Раздел 4.Азотсодержащие органические соединения 

4.1 Амины. Аминокислоты. Белки  3   0   0   

Итого по разделу  3   

Раздел 5.Высокомолекулярные соединения 

5.1 Пластмассы. Каучуки. Волокна  2   1   0   

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   2   

 

 



11 класс 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

1.1Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  



нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение 

к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

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

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2 Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 



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

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

     Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

  1.3 Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 



применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации 

и объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Содержание учебного предмета, курса. 

11 класс   

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 

образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном 

производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов.рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах.Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены 

и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. 



Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон.Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

      Темы практических работ: 

1.Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

2.Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

3.Получение, собирание и распознавание газов. 

4.Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами неорганических соединений». 

               5.Идентификация неорганических соединений.        

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.   

 

 

                                                               11 класса 

 

 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

1 

Вводный инструктаж по ТБ.Научные методы познания в химии. 

Источники химической информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/


процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

2 Строение вещества. Современная модель строения атома.  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

3  Входная контрольная работа .   1   1   0    

4 
 Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-элементы). 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

5 
Основное и возбужденные состояния атомов.Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

6 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

7 
Причины и закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

8 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 

механизмы ее образования. 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

9 
Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

10 
Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

11 
Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) и механизмы ее образования. 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

12 
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

13 
Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

14 Контрольная работа №1   " Строение вещества."  1   1  0    

15 
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

16 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

17 
Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

18 
Практическая работа № 1 Исследование влияния различных факторов 

 1   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


на скорость химической реакции. 

19 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов 

реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

20 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов 

реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

21 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

22 
 Расчеты теплового эффекта реакции. 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

23 
Контрольная работа №2   «Химические реакции » 

 1   1   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

24 
Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели).  

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

25 
Истинные растворы. 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

26 
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

 1   0  0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

27 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

28 
Реакции в растворах электролитов. 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

29 
Реакции в растворах электролитов. 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

30 
рH раствора как показатель кислотности среды. 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

31 
Практическая работа № 2  Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы. 
 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

32 Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


процессах и жизнедеятельности организмов. 

33 Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

34 
Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

35 
Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

36 
Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

37 
Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. 
1 0 0   

38 
Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

39 
Контрольная работа №3  

 «Окислительно-восстановительные реакции . Электролиз растворов и 

сплавов. Реакции в растворах электролитов» 

1 1 0   

40 
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

1 0 0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

41 
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

1 0 0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

42 
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

1 0 0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

43 
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

1 0 0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

44 
Практическая работа № 3 Получение, собирание и распознавание газов. 

1 0 1  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

45 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

46 
Химия в строительстве. Цемент. Бетон.Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


47 
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

1 0 0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

48 

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме 

«Генетическая связь между классами неорганических соединений». 
1 0 1  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

49 
Практическая работа №5 Идентификация неорганических соединений.          

1 0 1  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

50 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, развитии медицины.  
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

51 

Представления об общих научных принципах промышленного получения 

важнейших веществ. 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

52 
Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

53 
Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

54 
Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

55 
Контрольная работа № 4 « Генетическая связь между классами 

неорганических соединений.Химия и экология». 
1 1 0   

56 
 Всероссийская проверочная работа . 

1 1 0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

57 
Неорганические и органические кислоты. Неорганические и органические 

основания 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

58 
Амфотерные неорганические и органические соединения. Генетическая 

связь неорганических и органических веществ 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

59 

Генетическая связь между классами органических соединений. Алканы, 

алкены,алкадиены,алкины,арены,циклоалканы  . Альдегиды, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры. 

1 0 0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

60 
Генетическая связь между классами органических соединений. Жиры, 

углеводы, аминокислоты ,белки. 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

61 

 Строение вещества. Виды химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). 

1 0 0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

62 Химическое равновесие и его смещение под действием различных 1 0 0  Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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https://myschool.edu.ru/
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https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 

температура) для создания оптимальных условий протекания химических 

процессов. 

https://myschool.edu.ru/ 

63 
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. 
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

64 
 Сплавы металлов. 

1 0 0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

65 Гидролиз солей.Электролиз растворов и расплавов. 1 0 0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

66 
Вычисления по уравнениям химических реакций и термохимические 

расчѐты.   
1 0 0  

Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

67 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному количеству 

вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ, 

расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ имеет примеси. 

1 0 0  
Библиотека ЦОК 

https://myschool.edu.ru/ 

68 Промежуточная аттестация.Итоговая контрольная работа. 1 1 0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68 7 5  

 

https://myschool.edu.ru/
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https://myschool.edu.ru/
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https://myschool.edu.ru/


2.1.19 Биология  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета 

«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и 

принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 

общего образования в Российской Федерации, а также положения о 

специфике биологии, еѐ значении в познании живой природы и обеспечении 

существования человеческого общества. Согласно названным положениям, 

определены основные функции программы по биологии и еѐ структура. 

Программа по биологии даѐт представление о целях, об общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Биология», определяет обязательное предметное 

содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учѐтом 

межпредметных 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 формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий обучающихся 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 направленность на развитие знаний, связанных с 

формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом 

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 биологии уделено внимание использованию 

полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в 

том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-

генетического консультирования, обоснования экологически 

целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа 

влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и 

искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности 



учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения 

условий для решения одной из актуальных задач школьного биологического 

образования, которая предполагает формирование у обучающихся 

способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося 

современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное 

место. Она обеспечивает формирование у обучающихся представлений о 

научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, еѐ 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаѐт 

условия для: познания законов живой природы, формирования 

функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 

жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации 

обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 

интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 

эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с 

представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии 

и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета 

«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и 

структурированию его содержания, представленного в программе по 

биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

осуществлѐн с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной 

жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний 

занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования 

представлений о современной естественно-научной картине мира и 

ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации 

биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по 

биологии осуществлено с учѐтом приоритетного значения знаний об 

отличительных особенностях живой природы, о еѐ уровневой организации и 

эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» 

выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как 



биологическая система», «Система и многообразие органического мира», 

«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга и приобретение умений 

использовать эти знания для грамотных действий в отношении 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, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой 

для формирования представлений 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, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при 

изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 

биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 

современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждѐнности в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости 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 приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 

базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы».  



Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования 

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

часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

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 формировании 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 биологических 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: 

молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-

видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации 

живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, 

микроэлементы. Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание 

осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. 

Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни 

структуры белковой молекулы (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 неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), 

дисахариды (сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, 

целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

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 функции. 

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 прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение 

эукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной и 

грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их 

функции. Плазматическая мембрана, еѐ свойства и функции. Цитоплазма и еѐ 

органоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, 

лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. 

Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, 

жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, 

кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. 

Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение 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 прокариотической 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)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, 

животных и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и 

диссимиляция (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. Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни 

на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его 

продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для 

жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и 

аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. 

Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, или клеточное 

дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность 

энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. 

Реализация генетической информации в клетке. Генетический код и его 

свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез 

белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. 

Ивановский). Особенности строения и жизненного цикла вирусов. 

Бактериофаги. Болезни растений, животных и человека, вызываемые 

вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 



Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика 

распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», 

«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», 

«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «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, протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного 

синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. 

Цитологические основы размножения и индивидуального развития 

организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на 

разных стадиях митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого 

размножения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, 

спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонирование 

организмов, его значение для селекции. 

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, яйцеклетка) – сперматогенез и овогенез. 

Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 

Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие 

(эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: 

дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы 

постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние 



среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождѐнные 

уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение 

семени, стадии развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное 

оплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножение 

растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», 

«Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», 

«Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и 

человека», «Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды 

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 микропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии 

и эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных 

учѐных в развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, 

цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические 

понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого 

поколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. 

Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. 

Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания 

для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по 

сцепленному наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате 

кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 



Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. 

Роль среды 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 изменчивость. Классификация мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики 

человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, 

молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: 

полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, 

болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. 

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 лечении 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», «Дигибридное скрещивание», 

«Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», 

«Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, 

животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, 

сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды 

изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-

фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», 

«Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрѐст 



хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации 

формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох 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 

микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных 

человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 

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. Неродственное скрещивание – аутбридинг. 

Отдалѐнная гибридизация и еѐ успехи. Искусственный мутагенез и 

получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы 

создания рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная 

инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. 

Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных 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 растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных 

растений», «Отдалѐнная гибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова», 

«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры и 

клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

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 селекционную станцию, племенную ферму, 

сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораторию 

агроуниверситета или научного центра)». 
 

11 КЛАСС 

 

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная 

теория и еѐ место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие 

биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность 

появления видов 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, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство 

механизмов наследственности и основных метаболических путей у всех 

организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное 

размножение при ограниченности ресурсов, неопределѐнная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный 

процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф 

генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы 

видообразования: географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, 

конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая 

специализация. 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 

позвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за 

существование», «Естественный отбор», «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 видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, 

набор плодов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у 

животных», модель «Основные направления эволюции», объѐмная модель 

«Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности 

ископаемых животных и растений», модель аппликация «Перекрѐст 

хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», «Развитие 

лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и 

окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому 

критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и 

еѐ относительного 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 органических веществ из неорганических. 

Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы 

биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мембранных 

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 

протерозойская эры. Палеозойская эра и еѐ периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и еѐ периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и еѐ периоды: палеогеновый, неогеновый, 

антропогеновый. 



Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы 

эволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и 

животных. Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные 

систематические группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о 

происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и 

различия человека и животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная 

изменчивость и естественный 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 ископаемых остатков, время существования, область 

распространения, объѐм головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная 

(евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная 

(азиатско-американская). Черты приспособленности представителей 

человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. 

Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. 

Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие 

органического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», 

«Прокариотическая клетка», «Современная система органического мира», 

«Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных 

обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков 

современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые 

современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты 

австралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или 

изображения каменных орудий первобытного человека (камни-чопперы, 

рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «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 

исследований. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические и антропогенные. Действие экологических 

факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. 

Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: 

конкуренция, хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, 

мутуализм, комменсализм (квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, 

нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для существования 

организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели 

популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, 

миграция. Динамика численности популяции и еѐ 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 инфузории-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 № 2. «Подсчѐт плотности популяций разных видов 

растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в 

биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и 

биогеоценозе. Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, 



консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. 

Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические 

пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: 

устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озѐр и рек. Экосистема хвойного 

или широколиственного 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. Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь в 

биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, 

азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости биосферы. Основа рационального 

управления природными ресурсами и их использование. Достижения 

биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачѐв, В. И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», 

«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», 

«Биосфера и человек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема 

хвойного леса», «Биоценоз водоѐма», «Агроценоз», «Примерные 

антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники 

загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая 

биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы 

радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», 

«Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», 

«Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий 

«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших 

сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и 

животных, принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, 



Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов 

растений и животных.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам 

освоения обучающимися программ среднего общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» 

выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности 

и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического 

знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие экологического правосознания, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 1)гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 



осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни и объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения 

учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного 

отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов 

биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учѐных в становление и 

развитие биологии, понимания значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 



готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику 

жизни на Земле, основе еѐ существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии 

знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 

направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения 



руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, готовности к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания еѐ роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 

общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создание 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 грамотности обучающихся, формируемой 

при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных 

науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нѐм изменений, 

умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 

соответствии с жизненными потребностями. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, 

система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), 

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 освоения программы среднего общего 

образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1)базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать еѐ всесторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления 

(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 

биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 

живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления 

существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а 

также противоречий разного рода, выявленных в различных 

информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 



развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2)базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных 

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

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 

еѐ достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных 

задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 

поисковых систем; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки 

и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 

биологической информацией: применять химические, физические и 

математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1)общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать 

в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать 

вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой 

задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 

диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, 

уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

2)совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 



Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1)самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их 

решения в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

2)самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

3)принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на 

базовом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» 

научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и 

применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 

жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные 

результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 

классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания естественных наук, в формировании современной естественно-

научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и 

зарубежных учѐных-биологов в развитие биологии, функциональной 

грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 

жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение 

энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, 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 эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, 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 обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде, понимание необходимости использования достижений 



современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и 

дигибридное скрещивание, 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 биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 

классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания естественных наук, в формировании современной естественно-

научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и 

зарубежных учѐных-биологов в развитие биологии, функциональной 

грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 

вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, 

приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, 

экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, 

экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. 

Дарвина, синтетическая 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 эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение 

делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических 

объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, 



биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследственной 

изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса 

веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических 

циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде, понимание необходимости использования 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 экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 

обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Биология как наука  2   1   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

2 Живые системы и их организация 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

3 Химический состав и строение клетки 8   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

4 Жизнедеятельность клетки  6   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

5 
Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
5   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

6 
Наследственность и изменчивость 

организмов 
 8   0   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

7 
Селекция организмов. Основы 

биотехнологии 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

8 Резервное время  1   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   4   

https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292
https://m.edsoo.ru/7f41c292


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Эволюционная биология  9   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

2 
Возникновение и развитие жизни на 

Земле 
9   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

3 Организмы и окружающая среда  5   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

4 Сообщества и экологические системы  9   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

5 Резервное время  2   2   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cc74 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   2.5   

https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74
https://m.edsoo.ru/7f41cc74




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата 

изучени

я  

 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 
Вводный инструктаж по 

ТБ.Биология в системе наук 
1   0   0  

 

02.09.202

3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6122https://m.edsoo.ru/863e

632a 

2 
Входная контрольная работа 

. 
 1   1   0  

 

09.09.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e674e 

3 

Методы познания живой 

природы. Практическая 

работа № 1 «Использование 

различных методов при 

изучении биологических 

объектов».Инструктаж по 

ТБ. 

1   0   0.5  

 

16.09.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e6122 

4 
Биологические системы, 

процессы и их изучение 
1   0   0  

 

23.09.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e6564 

5 

Химический состав клетки. 

Вода и минеральные соли. 

Белки. Состав и строение 

белков 

1   0   0  

 

30.09.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e6b72 

6 Ферменты — биологические 1   0   0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e6b72 

https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e674e
https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e6564
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6b72


катализаторы. Лабораторная 

работа № 1 «Изучение 

каталитической активности 

ферментов (на примере 

амилазы или 

каталазы)».Инструктаж по 

ТБ. 

07.10.202

3  

7 Углеводы. Липиды  1   0   0  

 

14.10.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e6870 

8 Нуклеиновые кислоты. АТФ  1   0   0  

 

21.10.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e6d5c 

9 
История и методы изучения 

клетки. Клеточная теория 
 1   0   0  

 

11.11.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e6e88 

10 
Клетка как целостная живая 

система 
1   0   0  

 

18.11.202

3  

 

11 

Строение эукариотической 

клетки. Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение строения 

клеток растений, животных, 

грибов и бактерий под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание».Инструктаж по 

ТБ. 

1   0   0.5  

 

25.11.202

3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e6ff0https://m.edsoo.ru/863e7

16c 

https://m.edsoo.ru/863e6870
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6e88
https://m.edsoo.ru/863e6ff0
https://m.edsoo.ru/863e6ff0


12 
Обмен веществ или 

метаболизм 
 1   0   0  

 

02.12.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e766c 

13 Фотосинтез. Хемосинтез  1   0   0  

 

09.12.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e7c98 

14 Энергетический обмен  1   0   0  

 

16.12.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e7aae 

15 

Жизненный цикл клетки. 

Деление клетки. Митоз. 

Лабораторная работа № 3 

«Наблюдение митоза в 

клетках кончика корешка 

лука на готовых 

микропрепаратах».Инструкт

аж по ТБ. 

1   0   0.5  

 

23.12.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e7dc4 

16 

Биосинтез белка. Реакция 

матричного синтеза. 

Трансляция- биосинтез 

белка. 

 1   0   0  

 

29.12.202

3  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e796e 

17 
Неклеточные формы жизни 

— вирусы 
 1   0   0  

 

13.01.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e7540 

18 

Контрольная работа № 2 по 

теме "Химический состав и 

строение клетки. 

Жизнедеятельность клетки." 

1   1   0  

 

20.01.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e796e 

https://m.edsoo.ru/863e766c
https://m.edsoo.ru/863e7c98
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://m.edsoo.ru/863e7dc4
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e7540
https://m.edsoo.ru/863e796e


19 
Формы размножения 

организмов 
 1   0   0  

 

27.01.202

4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863e81b6https://m.edsoo.ru/863e

831e 

20 Мейоз  1   0   0  

 

03.02.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e7f4a 

21 

Образование и развитие 

половых клеток. 

Оплодотворение. 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение строения 

половых клеток на готовых 

микропрепаратах».Инструкт

аж по ТБ. 

1   0   0.5  

 

10.02.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e81b6 

22 
Индивидуальное развитие 

организмов 
 1   0   0  

 

17.02.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e8436 

23 

Генетика — наука о 

наследственности и 

изменчивости 

1   0   0  

 

24.02.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e86f2 

24 

Закономерности 

наследования признаков. 

Моногибридное 

скрещивание 

1   0   0  

 

02.03.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e8878 

25 

Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков 

1   0   0  

 

09.03.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e89a4 

26 Сцепленное наследование 1   0   0.5   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e8c60 

https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e7f4a
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e8436
https://m.edsoo.ru/863e86f2
https://m.edsoo.ru/863e8878
https://m.edsoo.ru/863e89a4
https://m.edsoo.ru/863e8c60


признаков. Лабораторная 

работа № 5 «Изучение 

результатов моногибридного 

и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы 

на готовых 

микропрепаратах».Инструкт

аж по ТБ. 

16.03.202

4  

27 

Генетика пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

1   0   0  

 

23.03.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e8c60 

28 

Изменчивость. 

Ненаследственная 

изменчивость. Лабораторная 

работа № 6. Изучение 

модификационной 

изменчивости, построение 

вариационного ряда и 

вариационной 

кривой».Инструктаж по ТБ. 

1   0   0.5  

 

29.03.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e8efe 

29 

Наследственная 

изменчивость. Лабораторная 

работа № 7. «Анализ 

мутаций у дрозофилы на 

готовых 

микропрепаратах».Инструкт

аж по ТБ. 

1   0   0.5  

 

13.04.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e8efe 

30 Генетика человека  1   0   0   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e8d78 

https://m.edsoo.ru/863e8c60
https://m.edsoo.ru/863e8efe
https://m.edsoo.ru/863e8efe
https://m.edsoo.ru/863e8d78


20.04.202

4  

31 
Селекция как наука и 

процесс 
1   0   0  

 

27.04.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e9214 

32 

Методы и достижения 

селекции растений и 

животных 

1   0   0  

 

04.05.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e9214 

33 
Биотехнология как отрасль 

производства 
 1   0   0  

 

11.05.202

4  

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/863e9336 

34 

Промежуточная аттестация. 

Итоговая контрольная 

работа 

1   1   0  

 

18.05.202

4  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34   3   4   

https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9336


2.1.20 Физическая культура  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их 

реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и 

сохранения активного творческого долголетия.  

В программе по физической культуре нашли свои отражения 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

российского общества, условия деятельности образовательных организаций, 

возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре 

использовались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих 

педагогических концепций, определяющих современное развитие 

отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

Российской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на 

формирование гуманистических и патриотических качеств личности 

учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, 

определяющая основы становления российской гражданской идентичности 

обучающихся, активное их включение в культурную и общественную жизнь 

страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая 

основу саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного 

образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых 

технологий и инновационных подходов в обучении двигательным действиям, 

укреплении здоровья и развитии физических качеств;  



концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая 

культура», обосновывающая направленность учебных программ на 

формирование целостной личности учащихся, потребность в бережном 

отношении к своему здоровью и ведению здорового образа жизни.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре 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 федеральной 

образовательной программой основного общего образования и 

предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в 

области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, 

дальнейшем накоплении практического опыта по использованию 

современных систем физической культуры в соответствии с личными 

интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями 

предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в 

программе по физической культуре по трѐм основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма 

занимающихся, повышением его надѐжности, защитных и адаптивных 

свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится 

достижение обучающимися оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ 

организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, 

спортивно – достиженческой и прикладно – ориентированной физической 

культурой, обогащением двигательного опыта за счѐт индивидуализации 

содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в 



игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения в 

планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной 

организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние 

здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе формирования научных 

представлений о социальной сущности физической культуры, еѐ месте и 

роли в жизнедеятельности современного человека, 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 коллективного взаимодействия во время совместной учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому 

совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической 

культуре и еѐ планируемых результатов на уровне среднего общего 

образования является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-

структурной организации учебного содержания, которое представляется 

двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: информационным 

(знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным 

(физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые 

структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастики, лѐгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере 

лыжной подготовки с учѐтом климатических условий, при этом лыжная 

подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо 

видом спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), 

спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в 

своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  



Вариативные модули объединены в программе по физической культуре 

модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе федеральной 

рабочей программы по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации модуль «Спортивная и физическая 

подготовка» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по 

физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках 

данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая 

физическая подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры, – 170 часов: в 10 классе – 102 часа (3часа в неделю), в 11 классе – 

102 часа (3 часа в неделю). Общее число часов, рекомендованных для 

изучения вариативных модулей физической культуры, – 68 часов: в 10 классе 

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



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения 

культуры как социального явления, характеристика основных направлений еѐ 

развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ 

развития человека, еѐ связь с условиями жизни и деятельности. Физическая 

культура как явление культуры, связанное с преобразованием физической 

природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в 

современном обществе, основные направления еѐ развития и формы 

организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, 

соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» как основа прикладно-ориентированной физической культуры, 

история и развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе советских 

социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации. 

Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и 

обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой ступени 

для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской 

Федерации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом: 

Федеральный закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. 

Здоровье как базовая ценность человека и общества. Характеристика 

основных компонентов здоровья, их связь с занятиями физической 

культурой. Общие представления 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 организации образа жизни современного человека 

(профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды активного 

отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 



Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и 

целевых занятий оздоровительной физической культурой, особенности 

планирования физических нагрузок и содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для 

организации самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой. Контроль текущего состояния организма с помощью пробы 

Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. 

Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 

измерительных процедур. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики 

нарушения осанки и органов зрения, предупреждения 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 содержания и физических нагрузок при планировании 

системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 

линии, выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых 

ситуациях. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с 

лицевой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение 

штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой 

деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», 

атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и 

нападении. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные 

упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду 

вниз ногами.  



Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и 

специальная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение 

соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду 

и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов 

спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видов спорта, культурно-этнических игр. 
 

 

11 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение 

адаптации организма в организации и планировании мероприятий здорового 

образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основные 

компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного 

человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления 

здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. 

Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренение 

вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные 

процедуры как компоненты здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», 

цель и задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая 

культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение 

индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной 

физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни 

человека. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и 

сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время 

занятий физической культурой. Причины возникновения травм и способы их 

предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой.  

Способы и приѐмы оказания первой помощи при ушибах разных частей 

тела и сотрясении 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 напряжения, характеристика основных методов, 



приѐмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, 

аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила 

организации и проведения процедур массажа. Основные приѐмы 

самомассажа, их воздействие на организм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные 

способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация 

самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к 

труду и обороне», способы определения направленности еѐ тренировочных 

занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и 

дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования 

еѐ направленности по тренировочным циклам, правила контроля и 

индивидуализации содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, 

целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные 

оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы 

организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок 

при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических 

приѐмов и тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических 

приѐмов и тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  



Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в 

системе профессионально-ориентированной двигательной деятельности: еѐ 

цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные 

технические приѐмы атлетических единоборств и способы их 

самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и 

специальная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение 

соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду 

и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов 

спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка.  

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и 

локально воздействующих упражнений, отягощѐнных весом собственного 

тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажѐрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча 

двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, 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 другие). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с 

силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным 

мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей.  

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 

(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу 

и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 

Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 



стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением 

по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в 

движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по 

разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости.  

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и 

марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений.  

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных 

усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости.  

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка.  

Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 



общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лѐжа) на низкой перекладине (девочки), 

отжимания в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лѐжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, 

повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного 

мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного 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, 

выполняемые 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 отягощением, 

выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лѐгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересечѐнной местности (кроссовый 

бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 



повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения 

с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге 

и поочерѐдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в 

горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта» 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъѐм ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ѐлочкой». 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 направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных 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 (правой) 



рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперѐд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями 

и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. 

Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной 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 максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперѐд, 

назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперѐд, 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 спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полѐта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объѐмом времени 

игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперѐд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 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 направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд 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 вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперѐд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. 

Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением 

вперѐд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры 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;  

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 волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 



ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

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 приобретѐнных умений и навыков, 

трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

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; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  



овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях (в том числе при создании учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в 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 следующие 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 с учѐтом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 



осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 



признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих 

интересов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях; проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической 

культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, еѐ 

направления и формы организации, роль и значение в жизни современного 

человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться 

ими при организации активного отдыха в разнообразных формах 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем 

физической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое 

назначение и формы организации, возможность использовать для 

самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов и 

функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 



проектировать досуговую деятельность с включением в еѐ содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных 

занятий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и 

функционального состояния организма, использовать их при планировании 

содержания и направленности самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, оценке еѐ эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной 

тренировкой, подбирать содержание и контролировать направленность 

тренировочных воздействий на повышение физической работоспособности и 

выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем 

оздоровительной физической культуры, использовать их для 

самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов в физическом 

развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в 

игровых видах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, 

осуществлять судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, 

баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных 

физических качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 

труду и обороне».  
 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как 

основу укрепления здоровья, учитывать еѐ этапы при планировании 

самостоятельных занятий кондиционной 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 предупреждения и оказания первой 

помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и 

трудовой деятельности с целью профилактики умственного и физического 

утомления, оптимизации работоспособности и функциональной активности 

основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и 

самомассажа с целью восстановления организма после умственных и 

физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному 

выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», 

планировать их содержание и физические нагрузки, исходя из 

индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической 

направленности, использовать их в режиме учебного дня и системе 

самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем 

оздоровительной физической культуры, использовать их для 

самостоятельных занятий с учѐтом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приѐмов и защитных действий из 

атлетических единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнѐром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в 

игровых видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной 

деятельности (футбол, волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных 

физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых 

заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 
Физическая культура как социальное 

явление 
5   

https://resh.edu.ru/ 

1.2 
Физическая культура как средство 

укрепления здоровья человека 
3   

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 2.Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в условиях активного 

отдыха и досуга 

10   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 10 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
6   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Модуль «Спортивные игры». Футбол 10   https://resh.edu.ru/ 



2.2 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол 10   https://resh.edu.ru/ 

2.3 Модуль «Спортивные игры». Волейбол 10   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 30 
 

 

3.1 Модуль «Плавательная подготовка» 12   https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 12 
 

 

4.1 Спортивная подготовка 16   https://resh.edu.ru/ 

4.2 Базовая физическая подготовка 20   https://resh.edu.ru/ 

Итого 36 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 
Здоровый образ жизни современного 

человека 
 6    

1.2 

Профилактика травматизма и оказание 

перовой помощи во время занятий 

физической культурой 

 4    

Итого по разделу 10 
 

Раздел 2.Способы самостоятельной двигательной деятельности 

2.1 

Современные оздоровительные методы 

и процедуры в режиме здорового образа 

жизни 

4    

2.2 

Самостоятельная подготовка к 

выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

2    

Итого по разделу 6  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 2     



Итого по разделу  2   

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Модуль «Спортивные игры». Футбол  10     

2.2 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол  10    

2.3 Модуль «Спортивные игры». Волейбол  12    

2.4 
Модуль Зимние виды спорта Модуль 

"Лыжная подготовка" 
10    

Итого по разделу 42 
 

Раздел 3.Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 Модуль «Атлетические единоборства» 10    

Итого по разделу 10 
 

Раздел 4.Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1 Спортивная подготовка  16     

4.2 Базовая физическая подготовка  16    

Итого 32 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   0   0   

 



2.1.21 Индивидуальный проект  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» для 

11классаразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаср

еднегообразования,требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,

сучетомпримернойосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования. 

Срокреализациипрограммы:1год. 

«Индивидуальный проект» на уровне среднего общего образования изучается в11 классе, 

как полидисциплинарный курс. 

Вучебномпланесреднегообщегообразованияэлективныйкурс«Индивидуальныйпроект»предс

тавленвчастиучебногоплана,формируемойучастникамиобразовательных отношений, как 

обязательный курс для всех профилей из расчетачасов: 34 часа за один год обучения. 

 
1.Планируемыерезультатыосвоения учебногокурса 

 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксебе,ксвоемуздоровью,к 

познаниюсебя: 

– ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивныхж

изненныхперспектив,инициативность,креативность,готовностьиспособностькличностно

мусамоопределению,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

впроцессесамостоятельной, творческойи ответственнойдеятельности; 

– готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства,собстве

нного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

поотношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основеосознанияиосмысленияистории,духовныхценностейидостиженийнашейстраны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

всоответствиисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества,потреб

ностьвфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

– принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

ипсихологическомуздоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.ЛичностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякРоссиикак

кРодине(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

вполикультурномсоциуме,чувствопричастностикисторико-

культурнойобщностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм,готовностькслужени

юОтечеству,егозащите; 

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

засвой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России,уважениек государственнымсимволам(герб,флаг,гимн); 

– формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФ

едерации,являющемусяосновойроссийскойидентичностииглавнымфакторомнациональн

огосамоопределения; 
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– воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов,проживающ

ихвРоссийскойФедерации. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякзакону,государствуикгражд

анскомуобществу: 

– гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийск

огообщества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающегозакони

правопорядок,осознаннопринимающеготрадиционныенациональныеиобщечеловеческие

гуманистическиеидемократическиеценности,готовогокучастию вобщественнойжизни; 

– признаниенеотчуждаемостиосновныхправисвободчеловека,которыепринадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав исвобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственныеправаисвободычеловекаигражданинасогласнообщепризнаннымпринципами

нормаммеждународногоправаивсоответствиисКонституциейРоссийскойФедерации,прав

оваяи политическаяграмотность; 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобществен

нойпрактики,основанноенадиалогекультур,атакжеразличныхформобщественногосознан

ия,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

кдоговорномурегулированиюотношенийвгруппеилисоциальнойорганизации; 

– готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагива

ющих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественнойсамоорганизации,самоуправления,общественнозначимойдеятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощинародов;воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинст

вулюдей,ихчувствам,религиознымубеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма,ксенофобии;коррупции;дискриминациипосоциальным,религиозным,расо

вым,национальнымпризнакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми: 

– нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

испособностивестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания,находитьоб

щиецелиисотрудничатьдля ихдостижения; 

– принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелательно

еотношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям,в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное,ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровьюдругихлюдей,умениеоказывать первуюпомощь; 

– формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособнос

ти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

наосновеусвоения общечеловеческихценностей и нравственныхчувств (чести, 

долга,справедливости,милосердия идружелюбия); 

– развитиекомпетенцийсотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,в

зрослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойи другихвидахдеятельности. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякокружающемумиру,жив

ой природе, художественнойкультуре: 
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– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достовернойинформацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки,заинтересованность внаучных знанияхобустройствемираиобщества; 

– готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжениив

сейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофе

ссиональнойиобщественнойдеятельности; 

– экологическаякультура,бережноеотношениякроднойземле,природнымбогатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

насостояниеприроднойисоциальнойсреды,ответственностьзасостояниеприродныхресурсов

;уменияинавыкиразумногоприродопользования,нетерпимоеотношениекдействиям,принося

щимвредэкологии;приобретениеопытаэколого-направленнойдеятельности; 

– эстетическоеотношениякмиру,готовностькэстетическомуобустройствусобственного

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

втомчислеподготовкак семейной жизни: 

– ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностейс

емейнойжизни; 

– положительныйобразсемьи,родительства(отцовстваиматеринства),интериоризацият

радиционныхсемейныхценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфересоциально-экономическихотношений: 

– уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственныхжизненныхпланов; 

– готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможност

иучастияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

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

достижениям,добросовестное,ответственноеитворческоеотношениекразнымвидамтрудово

йдеятельности; 

– готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязаннос

тей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

иакадемическогоблагополучия обучающихся: 

– физическое,эмоционально-психологическое,социальноеблагополучиеобучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

ипсихологическогокомфорта, информационнойбезопасности. 

 

Метапредметныерезультаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,покоторымможноопр

еделить, чтоцель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности,собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики иморали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

ижизненныхситуациях; 
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– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы,необходимыедля достижения поставленнойцели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач,оптимизируяматериальныеи нематериальныезатраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достиженияпоставленнойцели; 

– сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

 
 

2. Познавательные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлятьразвернутыйинформационныйпоискиставитьнаегоосновеновые(учебныеипоз

навательные) задачи; 

– критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознавать

ификсировать противоречиявинформационныхисточниках; 

– использоватьразличныемодельно-

схематическиесредствадляпредставлениясущественныхсвязейиотношений,атакжепротиво

речий,выявленныхвинформационныхисточниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

сужденийдругого;спокойноиразумноотноситьсяккритическимзамечаниямвотношениисобс

твенногосуждения,рассматривать ихкакресурс собственногоразвития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поисквозможностейдля широкого переносасредстви способовдействия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничениясостороны другихучастникови ресурсныеограничения; 

– менятьиудерживать разныепозициивпознавательнойдеятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисовзрослыми(каквнут

ри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров дляделовой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

неличныхсимпатий; 

– приосуществлениигрупповойработыбытькакруководителем,такичленомкоманды в 

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

– координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирова

нноговзаимодействия; 

– развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватных 

(устныхиписьменных)языковыхсредств; 

– распознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращатьконфликтыдоихактивнойф

азы,выстраиватьделовуюиобразовательнуюкоммуникацию,избегаяличностныхоценочныхс

уждений. 

 

Предметныерезультаты: 

обучающиесяполучатпредставление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научныхметодах,применяемыхвисследовательскойи проектнойдеятельности; 

– отакихпонятиях,какконцепция,научнаягипотеза,метод,эксперимент,надежностьгип

отезы,модель, метод сбораиметод анализаданных; 
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– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 

вестественныхнауках; 

– обисториинауки; 

– оновейших разработкахвобластинаукиитехнологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской 

иисследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

идр.); 

– одеятельностиорганизаций,сообществиструктур,заинтересованныхврезультатахисс

ледований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализациипроектов(фонды,государственныеструктуры,краудфандинговыеструктурыидр.)

; 
 

обучающиесясможет: 

– решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательныхзадач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своихучебно-

познавательныхзадачизадач,возникающихвкультурнойисоциальнойжизни; 

– использовать элементы математического моделирования при

 решенииисследовательскихзадач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов,полученных входеучебно-исследовательскойработы. 

 

обучающиесянаучатся: 

– формулироватьнаучнуюгипотезу,ставитьцельврамкахисследованияипроектировани

я, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общемблаге; 

– восстанавливатьконтекстыипутиразвитиятогоилииноговиданаучнойдеятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурномпространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различныхвидовдеятельности,втомчисленаучных,учитыватьихприпостановкесобственных

целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимыедлядостиженияпоставленнойцели; 

– находитьразличныеисточникиматериальныхинематериальныхресурсов,предоставля

ющихсредствадляпроведенияисследованийиреализациипроектоввразличныхобластяхдеяте

льностичеловека; 

– вступатьвкоммуникациюсдержателямиразличныхтиповресурсов,точноиобъективно

презентуясвойпроектиливозможныерезультатыисследования,сцельюобеспеченияпродукти

вного взаимовыгодногосотрудничества; 

– самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистемупараметровикр

итериевоценкиэффективностиипродуктивностиреализациипроектаилиисследованиянакаж

домэтапереализацииипо завершенииработы; 

– адекватнооцениватьрискиреализациипроектаипроведенияисследованияипредусмат

ривать путиминимизацииэтихрисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которыеонповлечет вжизнидругихлюдей,сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видетьвозможныеварианты применениярезультатов. 
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2. Содержаниеучебногопредмета,курса 

 

Тема1.Введениевпроектнуюкультуру 

Понятие«индивидуальныйпроект,проектнаядеятельность,проектнаякультура.Цели, задачи 

проектирования в современном мире, проблемы. Методология и 

технологияпроектнойдеятельности.Методыпроектногомышления.Учимсявыделятьглавнуюм

ысль.Навыкискоростногоконспектирования.Системноемышление.Видыпроблемныхситуаци

йи подходы кихрешению. Структурапроекта. 

 

Тема2.Инициализацияпроекта 

Конструированиетемыипроблематикипроекта.Проектныйзамысел.Актуальность 

– аргументы, обоснованность. Постановка цели и декомпозиция на задачи, 

конкретность,методыпроверкинасоответствиетеме.Обзоросновныхматериаловпотеме.Рассмо

трениетекстасточкизренияегоструктуры.Видыпереработкичужоготекста.Понятия:конспект,т

езисы, реферат, аннотация, рецензия, исследование. Критерии безотметочной самооценкии 

оценки продуктов проекта. Критерии оценки проектной и исследовательской 

работыГипотезыисследования.Рабочаягипотеза.Методыпроверкигипотезы–

методыисследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение,эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровнеисследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование идр.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному идр.). 

 

Тема3.Базовоепроектированиеиисследование 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуальногопроекта. 

Расчет календарного графика своей деятельности. Умение выделять главное впотоке 

информации, создание кейса для продуктивной работы над проектом. Работа смассивом 

материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, присвоение. Умение донести 

доаудиториисвойпроектныйзамыселилиисследование,умениесвернутьв1абзациразвернутьдо

1страницы.Планисследования,разработкакартыисследования.Образовательные экскурсии и 

методика работы в архиве, музеях, библиотеках. 

Научныедокументыииздания.Организацияработыснаучнойлитературой.Знакомствоскаталог

ами.Энциклопедии,специализированныесловари,справочники,библиографическиеиздания,п

ериодическаяпечатьидр.Методикаработывмузеях,архивах.Применениеинформационныхтехн

ологийвисследовании,проектнойдеятельности. Работа в сети Интернет. Предварительная 

публичная презентация: 

тема,рабочаягипотеза,актуальность,планисследования,предполагаемыерезультаты,планпрое

кта. 

 

Тема 4. Информационные ресурсы проектной и 

исследовательскойдеятельности 

Работа с информационными источниками. Поиск и 

систематизацияинформации.Информационнаякультура.Видыинформационныхисточников.И

нструментарийработысинформацией–

методы,приемы,технологии.Отборисистематизацияинформации.Информационныересурсына

бумажныхносителях.Рассмотрениетекстасточкизренияегоструктуры.Видыпереработкичужог

отекста.Понятия:конспект,тезисы,реферат,аннотация, рецензия. Информационные ресурсы 

на электронных носителях. Применениеинформационных технологий в исследовании, 

проектной деятельности. Способы и формыпредставленияданных.Компьютернаяобработка 

данныхисследования.Сетевыеносители 

–

источникинформационныхресурсов.РаботавсетиИнтернет.Сопровождениепроекта(исследова

ния)черезработуссоциальнымисетями.Дистанционнаякоммуникациявработенадпроектом.Тех

нологиивизуализацииисистематизациитекстовойинформации. 
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Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

Технологиивизуализацииисистематизациитекстовойинформации.Лучевыесхемы-

паукиикаузальныецепи.Интеллект-

карты.Созданиескетчей,иливизуальныхзаметок.Инфографика.Скрайбинг.Требованиякоформ

лениюпроектнойиисследовательскойработы. Библиография, справочная литература, 

каталоги. Оформление таблиц, рисунков ииллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и 

систематизацияматериалов.Тренингпоприменениютехнологийвизуализацииисистематизации

текстовойинформации. Представление идеи индивидуального проекта с помощью 

интеллект-карты.Оформлениепроектной(исследовательской) работыобучающегося. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

наосвоениекаждой темы 

4.  
10 КЛАСС 

№ п/п Раздел, тема  Количество 

часов 

Модуль 1. Введение проектную культуру  4 

1 Введение в курс «Индивидуальный проект». Что такое проект? 1 

2 Проектная деятельность и еѐ особенности.  1 

3 Типы проектов. Индивидуальный образовательный проект 1 

4 Типология проектов: исследовательские, творческие, 

информационные, игровые и т.д. 

1 

Модуль 2. Инициализация проекта  17 

5 Конструирование темы и проблемы проекта  1 

6 Определение жанра проекта. Определение цели, 

формулирование задач. 

1 

7 Проведение мини – выступления, посвященного презентации и 

защите замыслов проектов 

1 

8 Структура проекта, курсовых и исследовательских работ 1 

9 Анкетирование 1 

10 Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент 

1 

11 Методы исследования: абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др. 

1 

12 Виды переработки чужого текста.  1 

13 Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

14 Расчет календарного графика. Создание кейса  1 

15 Индивидуальные и групповые консультации 1 

16 Работа над эскизом проектов, оформлением курсовых работ  1 

17 Библиография, справочная литература, каталоги 1 

18 Компьютерная обработка данных исследования.  1 

19 Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов,  1 

20 Оформление ссылок, сносок, списка литературы. 1 

21 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта, курсовых работ 

1 

Модуль 3. Управление исследовательских работ завершением 

проектов, курсовых и исследовательских работ 

4 

22 Основные процессы исполнения, контроля и завершения 

проекта, курсовых работ. 

 

23 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 

исполнения.  

1 

24 Управление завершением проекта, курсовых работ 1 

25 Консультирование по проблемам проектной деятельности. 1 

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности  9 

26-29 Публичная защита результатов проектной деятельности  4 

30 Рефлексия проектной деятельности.  1 

31 Индивидуальный прогресс в компетенциях. 1 

32 Экспертиза действий и движения в проекте. 1 

33 Стандартизация и сертификация. Защита интересов проектантов 1 

34 Подведение итогов. 1 
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11 КЛАСС 

 

№п/

п 

 

Темазанятия 
Количествоч

асов 

1. Методологияитехнологияпроектнойдеятельности 1 

2. Методыпроектногомышления 1 

3. Системноемышление.Видыпроблемныхситуацийиподходыкихрешени

ю 

1 

4. Структурапроекта 1 

5. Конструированиетемыипроблематикипроекта.Проектныйзамысел 1 

6. Актуальность –аргументы,обоснованность 1 

7. Постановкацелиидекомпозицияназадачи,конкретность,методыпровер

кинасоответствиетеме. 

1 

8. Обзоросновных материаловпотеме 1 

9. Переработкачужоготекста.Понятия:конспект,тезисы,реферат,анн

отация,рецензия, исследование 

1 

10. Критерииоценкипроектнойиисследовательскойработы 1 

11. Гипотезыисследования.Рабочаягипотеза 1 

12. Методыпроверкигипотезы.Методыисследования 1 

13. Расчеткалендарногографикапроектнойдеятельности 1 

14. Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, 

рерайтинг,присвоение 

1 

15. Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, 
рерайтинг,присвоение 

1 

16. Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, 

рерайтинг,присвоение 

1 

17. Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, 

рерайтинг,присвоение 

1 

18. Образовательныеэкскурсиииметодикаработывархиве,музеях,библиоте
ках 

1 

19. Образовательныеэкскурсиииметодикаработывархиве,музеях,библиоте

ках 

1 

20. Образовательныеэкскурсиииметодикаработывархиве,музеях,библиоте
ках 

1 

21. Организацияработыснаучнойлитературой.Знакомствоскаталогам

и 

1 

22. Организацияработыснаучнойлитературой.Знакомствоскаталогам
и 

1 

23. Организацияработыснаучнойлитературой.Знакомствоскаталогам

и 

1 

24. Методикаработывмузеях, архивах 1 

25. Применениеинформационныхтехнологийвисследовании,проектн

ойдеятельности 

1 

26. Применениеинформационныхтехнологийвисследовании,проектн

ойдеятельности 

1 

27. Эскизыимодели,макетыпроектов,оформлениекурсовыхработ 1 
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№п/

п 

 

Темазанятия 
Количествоч

асов 

28. Коммуникативныебарьерыприпубличнойзащитерезультатовпроекта,к

урсовыхработ 

1 

29. Способы и формы представления данных. Компьютерная 
обработкаданныхисследования 

1 

30. Библиография,справочнаялитература,каталоги 1 

31. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов,ссылок,сносок, спискалитературы 

1 

32. Сборисистематизацияматериалов 1 

33. Публичнаяпрезентация 1 

34. Рефлексия,обратнаясвязь,корректировка 1 

Итого: 34 

Всего: 34 
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2.1.22 Химия: практикум  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Химия: практикум» для 11 класса 

составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования Российской Федерации: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-

ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред.от 11.12.2020);  

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

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

учебно-методического объединения по общему образованию); 

• Рабочие программы. Химия: углубленный уровень.Предметная линия 

учебниковО. С. Габриеляна и др. 10—11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. 

Сладков. — М.:Просвещение, 2019г. 

Цели и задачи изучения  

Введение Единого Государственного Экзамена требует от учащихся прочного 

усвоения целого комплекса специальных и предметных знаний, умений, навыков, 

способов деятельности, понимания того, что такое тестовые формы контроля (виды 

тестовых заданий). Актуальность данной программы состоит в том, что она дает 

возможность учащимся повторить основные химические понятия, обобщить знания 

по общей, неорганической и органической химии. Целенаправленное знакомство 

учащихся с принятыми сегодня тестовыми формами итогового контроля, со 

структурой КИМ, позволит учащимся успешно справиться с итоговой аттестацией 

в формате ЕГЭ.  

Цели программы: создать условия для повторения и обобщения знаний по 

общей, неорганической и органической химии, формирования умений, 

необходимых для выполнения тестовых заданий, как репродуктивного, так и 

продуктивного, творческого характера. 

Задачи курса: 

• познакомить учащихся с организационными и содержательными 

аспектами проведения ЕГЭ, с требованиями, предъявляемыми к 

учащимся, с типологией тестовых заданий. 

• развить умения и навыки системного осмысления знаний по  химии и их 

применению при решении качественных и количественных задач; 

• обеспечить освоение обучающимися алгоритмов решения типовых 
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качественных и количественных задач; 

• сформировать умения самостоятельно подбирать способы решения 

комбинированных задач в соответствии с имеющимися данными; 

• развить у обучающихся умения проводить синтез, анализ, формулировать 

выводы, заключения; 

• создать учащимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ по химии. 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции 

по отношению к химической информации, получаемойиз разных источников. 

 Настоящий курс предназначен для подготовки выпускников школ к успешной 

сдаче Единого Государственного экзамена по химии. В программе предусмотрено 

повторение и обобщение основ общей, неорганической и органической химии по 

основным содержательным блокам. Наряду с теоретическими понятиями, которые 

можно углубить, обобщить и систематизировать в процессе изучения элективного 

курса, обучающиеся знакомятся со структурой ЕГЭ, особенностью заданий частей 

базового, повышенного и высокого уровня. 

Место предмета в учебном плане 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса химии в средней (полной) школе как составной части предметной 

области «Естественнонаучные предметы». В учебном плане средней (полной) 

школы Химия: практикум включен в раздел «Предметы и курсы по выбору». 

Согласно учебному плану  МОА«СОШ№24» на курсы по химии в 11 классах 

выделено 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
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позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
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форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
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отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

          Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

          Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

• иллюстрироватьнапримерахстановлениеиэволюциюорганическойхимиикакн

аукинаразличных исторических этапах ее развития; 

• устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждустроениематомовхимическихэлементовипериодиче

скимизменениемсвойствхимическихэлементовиихсоединенийвсоответствии

сположениемхимическихэлементов в периодическойсистеме; 

• анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических 

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

электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

• применятьправиласистематическоймеждународнойноменклатурыкаксредств

аразличенияи идентификации веществпоихсоставуи строению; 

• составлятьмолекулярныеиструктурныеформулынеорганическихиорганическ

ихвеществкакносителейинформациио строениивещества,егосвойствахи 

принадлежности к определенномуклассусоединений; 

• объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(поля

рной,неполярной),ионной,металлической,водородной–сцелью определения 

химическойактивностивеществ; 

• характеризоватьфизическиесвойстванеорганическихиорганическихвеществи

устанавливатьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллическо
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й решетки; 

• характеризоватьзакономерностивизменениихимическихсвойствпростыхвещ

еств, водородныхсоединений,высшихоксидов и гидроксидов; 

• приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныехимичес

киесвойстванеорганическихиорганическихвеществизученныхклассовсцелью 

ихидентификациииобъяснения областиприменения; 

• определятьмеханизмреакциивзависимостиотусловийпроведенияреакцииипр

огнозироватьвозможностьпротеканияхимическихреакцийнаоснове 

типахимическойсвязи и активности реагентов; 

• устанавливатьзависимостьреакционнойспособностиорганическихсоединени

йотхарактеравзаимноговлиянияатомоввмолекулахсцельюпрогнозированияп

родуктов реакции; 

• устанавливатьзависимостьскоростихимическойреакцииисмещенияхимическ

огоравновесияотразличныхфакторовсцельюопределенияоптимальныхуслови

йпротеканияхимических процессов; 

• устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассаминеорганическихиорганичес

кихвеществдляобоснованияпринципиальнойвозможностиполучениянеорган

ическихиорганическихсоединенийзаданногосоставаистроения; 

• подбиратьреагенты,условияиопределятьпродуктыреакций,позволяющихреал

изоватьлабораторныеипромышленныеспособыполученияважнейших 

неорганическихиорганическихвеществ; 

• определятьхарактерсредыврезультатегидролизанеорганическихиорганическ

ихвеществиприводитьпримерыгидролизавеществвповседневнойжизничелов

ека,биологических обменных процессахипромышленности; 

• приводитьпримерыокислительно-

восстановительныхреакцийвприроде,производственныхпроцессах и 

жизнедеятельности организмов; 

• обосновыватьпрактическоеиспользованиенеорганическихиорганическихвещ

еств и ихреакцийв промышленностии быту; 

• выполнятьхимическийэкспериментпораспознаваниюиполучениюнеорганиче

скихиорганическихвеществ,относящихсякразличнымклассамсоединений,всо

ответствиисправиламииприемамибезопаснойработысхимическимивещества

мии лабораторнымоборудованием; 

• проводитьрасчетынаосновехимическихформулиуравненийреакций:нахожде

ниемолекулярнойформулыорганическоговеществапоегоплотностиимассовы

мдолямэлементов,входящихвегосостав,илипопродуктамсгорания;расчетыма

ссовойдоли(массы)химическогосоединениявсмеси;расчетымассы(объема,ко

личествавещества)продуктовреакции,еслиодноиз 

• веществдановизбытке(имеетпримеси);расчетымассовойилиобъемнойдоливы

ходапродуктареакцииоттеоретическивозможного;расчетытепловогоэффекта

реакции;расчетыобъемныхотношенийгазовприхимическихреакциях;расчеты

массы(объема,количествавещества)продуктареакции,еслиодноизвеществдан
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оввидерастворасопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 

• использоватьметодынаучногопознания:анализ,синтез,моделированиехимиче

скихпроцессовиявлений–прирешенииучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознава

нияорганическихвеществ; 

• владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымиве

ществами, средствамибытовой химии; 

• осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,с

труктурнымформуламвеществ; 

• критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащ

уюсявсообщенияхсредствмассовойинформации,ресурсахИнтернета,научно-

популярныхстатьяхсточкизренияестественно-

научнойкорректностивцеляхвыявленияошибочныхсужденийиформирования

собственнойпозиции; 

• устанавливатьвзаимосвязимеждуфактамиитеорией,причинойиследствиемпр

ианализепроблемныхситуацийиобоснованиипринимаемыхрешенийна 

основехимическихзнаний; 

• представлятьпутирешенияглобальныхпроблем,стоящихпередчеловечеством,

иперспективныхнаправленийразвитияхимическихтехнологий,втомчислетехн

ологийсовременныхматериаловсразличнойфункциональностью,возобновляе

мыхисточниковсырья,переработкииутилизации промышленныхи бытовых 

отходов. 

Выпускник науглубленномуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

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

характере и продуктах различных химических реакций; 

• самостоятельнопланироватьипроводитьхимическиеэкспериментыссоблюде

ниемправилбезопаснойработысвеществамиилабораторнымоборудованием; 

• интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; 

• описыватьсостояниеэлектронаватоменаосновесовременныхквантово-

механическихпредставленийостроенииатомадляобъяснениярезультатовспе

ктральногоанализа веществ; 

• характеризоватьрольазотосодержащихгетероциклическихсоединенийи 

нуклеиновыхкислот как важнейшихбиологически активныхвеществ; 

прогнозироватьвозможностьпротеканияокислительно-

восстановительныхреакций,лежащихвосновеприродныхипроизводственных

процессов. 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Теоретические основы химии.  
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Современные представления о строении атома. Изотопы. Радиоактивность. 

Понятие о превращении химических элементов. Уравнения ядерных реакций. 

Движение электрона в атоме. Атомная орбиталь. Квантовые числа: главное, 

орбитальное, магнитное, спиновое. Принципы распределения электронов по 

энергетическим уровням и подуровням: принцип Паули, принцип минимальной 

энергии. Последовательность заполнения электронных оболочек в атомах. 

Правило В. М. Клечковского. Распределение электронов по орбиталям. Правило 

Хунда. Электронные и графические формулы атомов элементов малых и больших 

периодов.  

Свойства химических элементов. Классификация химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и 

периодичность их изменения в свете электронного строения атома. 

Химическая связь. Строение молекул. Валентные электроны. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Виды химической связи атомов. Образование 

ковалентной связи. Свойства ковалентной связи. Метод валентных связей. 

Предсказание геометрии частиц и типа гибридизации атомных орбиталей 

центрального атома для соединений s- и p-элементов состава АВx. Определение 

типа гибридизации атомных орбиталей центрального атома для частиц (молекул, 

ионов) с кратными связями. Предсказание геометрической формы частиц с 

неподеленными парами электронов. Полярность связи. Дипольный момент связи и 

дипольный момент молекулы, их взаимосвязь. Водородная связь.  

Классификация неорганических и органических веществ. Количество вещества. 

Молярная масса. Постоянная Авогадро.Массовая (объемная, мольная) доля 

элемента в соединении, компонента в смеси, примеси, выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Газообразное состояние вещества. Газовые законы: 

закон объемных отношений, закон Авогадро, объединенный газовый закон, 

уравнение Менделеева-Клапейрона. Средняя молярная масса смеси газов. 

Объемная и массовая доля компонентов газовой смеси. 

Практическая часть:  

Решение расчѐтных задач на вычисление массовых долей элементов в соединении, 

вывод формулы по массовым долям элементов в соединении. 

Решение расчѐтных задач на выход продукта реакции, на состав смесей, примеси. 

Тема 2: Химическая реакция.  

Энергетика химических превращений. Энтальпия. Тепловой эффект химических 

реакций. Эндотермические и экзотермические химические реакции. 

Термохимические уравнения. Закон Гесса. Энтропия. Энергия Гиббса. 

Возможность протекания химических реакций. 

Скорость химических реакций. Зависимость скорости от условий протекания 

реакции. Закон действующих масс. Константа скорости химической реакции. 

Правило Вант- Гоффа. 
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Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие и условия его 

смещения (принцип Ле Шателье). Константа равновесия. Равновесные 

концентрации. 

Практическая часть: 

Решение расчѐтных задач по термохимическим уравнениям. 

Решение расчѐтных задач на вычисление скорости химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений ОВР: метод электронного баланса и метод 

полуреакций (ионно- электронный метод). Классификация ОВР: 

межмолекулярные, внутримолекулярные, диспропорционирования (самоокисления 

- самовосстановления). Восстановители и окислители. Влияние на характер ОВР 

концентрации веществ, среды раствора, силы окислителя и восстановителя, 

температуры. 

Понятие об электродных потенциалах. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Гальванические элементы. Устройство гальванического элемента 

Даниэля - Якоби.  

Электролиз водных растворов кислот, щелочей и солей, расплавов солей и 

щелочей. Закон Фарадея. 

Практическая часть: 

Составление уравнений ОВР методом электронного баланса и методом 

полуреакций. 

Составление уравнений электролиза, решение расчетных задач с 

использованием закона Фарадея. 

Растворы.  Теория электролитической диссоциации. Способы выражения 

концентрации раствора. Зависимость растворимости от температуры.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация в растворах и 

расплавах. Роль воды в процессе электролитической диссоциации. Степень 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. 

Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Необратимый гидролиз бинарных соединений. Обратимый гидролиз солей. 

Необратимый совместный гидролиз. Степень протолиза и кислотность среды. 

Смещение равновесия протолиза (действие температуры, концентрации, 

одноименных ионов).  

Практическая часть: 

Составление молекулярных и ионных уравнений, реакций гидролиза солей, 

бинарных соединений, органических веществ.  

 
Формы организации учебных занятий 

1. Урок открытий новых знаний: проблемный урок, беседа, мультимедиа-урок, 

игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии: практикум, комбинированный урок. 
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3. Урок общеметодологической направленности (систематизации знаний): 

конкурс, экскурсия, урок-игра 

4. Урок развивающего контроля: письменные работы, устные опросы, творческий 

отчет, защита проектов, тестирование. 

Основные виды учебной деятельности 

со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Написание рефератов и докладов. 

6. Систематизация учебного материала. 

на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Объяснение наблюдаемых явлений. 

4. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

с практической (опытной) основой: 

1. Решение экспериментальных задач. 

2. Работа с раздаточным материалом. 

3. Сбор и классификация коллекционного материала. 

4. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

5. Выполнение работ практикума. 

6. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций. 

7. Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

8. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

9. Проведение исследовательского эксперимента. 

10. Моделирование и конструирование. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по химии элективного курса « Химия: практикум»  11 класс   

№ 

п/п 
Название  тема урока  

 

Дата  

проведения  

урока   

1. 
Современные представления о строении атома. Электронные конфигурации атомов. Квантовые числа.Решение 

заданийчасти А (задание 1). 

 

06.09.23 

2. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам.Решение заданийчасти А 

(задание 2). 

13.09.23 

3. 
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Решение заданийчасти А 

(задание 3). 

20.09.23 

4. 

Химическая связь. Виды химических связей: ковалентная, ионная, металлическая связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. Решение заданийчасти 

А(задание4). 

27.09.23 

5. 
Причинымногообразиявеществ:изомерия,гомология, аллотропия,изотопия. Решение заданийчасти А (задания 

4,11). 

04.10.23 

6. Классификация и номенклатура неорганических соединений. Решение заданийчасти А(задание 5). 11.10.23 

7. 
Характерныехимическиесвойствапростыхвеществ–металлов:щелочных,щѐлочноземельных,магния,алюминия; 

переходныхметаллов: меди,цинка,хрома,железа. 

18.10.23 

8. 
Характерныехимическиесвойствапростыхвеществ–неметаллов:водорода,галогенов,кислорода,серы, 

азота,фосфора,углерода,кремния. 

25.10.23 

9. 
Характерныехимическиесвойстваоксидов:основных,амфотерных,кислотных. 

Характерныехимическиесвойстваоснованийиамфотерныхгидроксидов. 

08.11.23 

10. 

Характерные  химические  свойствакислот. 

Характерныехимическиесвойствасолей:средних,кислых,основных;комплексных(напримересоединенийалюмини

яицинка). 

15.11.23 



 

11. Решение тестовых заданий 6,7,8 части А 22.11.23 

12. Взаимосвязь  различных классов неорганических веществ. Решение тестовых заданий 9 части А. 29.11.23 

13. Решение тестовых заданий 31 части В. 06.12.23 

14. Классификация иноменклатура органическихсоединений.Решение заданий частиА (задание 10). 13.12.23 

15. 
Характерныехимическиесвойстваароматическихуглеводородов(бензолаигомологовбензола,стирола) Решение 

тестовых заданий 12,14 части А. 

20.12.23 

16. 
Характерныехимическиесвойствапредельныходноатомныхимного-атомныхспиртов,фенолаРешение тестовых 

заданий 12,15 части А. 

10.01.24 

17. 
Характерныехимическиесвойстваальдегидов,карбоновыхкислот,сложныхэфиров Решение тестовых заданий 12,15 

части А. 

17.01.24 

18. 
Характерныехимическиесвойстваазотсодержащихорганическихсо-единений:аминови 

аминокислот.Важнейшиеспособыполученияаминовиаминокислот. Решение тестовых заданий 13 части А. 

24.01.24 

19. 
Биологическиважныевещества:жиры,белки,углеводы(моно-сахариды,   дисахариды,   полисахариды). Решение 

тестовых заданий 13 части А. 

31.01.24 

20. Взаимосвязь органическихсоединений.Решение заданий части А (задание 16). 07.02.24 

21. Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических соединений. Решение заданий части В (задание 32). 14.02.24 

22. Решение задач на установление молекулярной и структурной формулы вещества. Решение заданий 33 части В. 21.02.24 

23. 
Классификация химических реакций в неорганической и неорганической химии. Решение заданий части А(17 

задание). 

28.10.24 

24. 
Скорость химических реакций. Зависимость скорости от условий протекания реакции. Решение заданий части 

А(18 задание). 

07.03.24 

25. 
Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и условия его смещения (принцип Ле- 

Шателье).Решение заданий части А (задание 22,23). 

14.03.24 

26. 
Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения реакции. Решение расчѐтных задач по 

термохимическим уравнениям. Решение заданий части А (задание 27). 

21.03.24 

27. 
Вычисления массы продукта реакции, если масса исходного вещества, содержит определенную долю примесей. 

Решение заданий части А (задание 28). 

04.04.24 



 

28. 
Вычисления массы продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в избытке. 

Решение заданий части А (задание 28). 

11.04.24 

29. 
Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Решение заданий части АВ 

(задание 19,29). 

18.04.24 

 

30. 
Электролиз водных растворов кислот, щелочей и солей, расплавов солей и щелочей. Закон Фарадея. Решение 

заданий части А (задание 20). 

25.04.24 

31. 
Растворы. Расчѐты  с  использованием  понятий  «растворимость», 

«массовая доля вещества в растворе».Решение заданий части А (задание 26, 34). 

03.05.24 

32. 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного  обмена. Решение заданий 

части А (задание 24). 

10.05.24 

33. 
Гидролиз солей.Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.Решение заданий части А (задание 21). 16.05.24 

 

34. 
Общие научные принципы химического производства. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

23.05.24 
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2.1.23 Начальная военная подготовка. Первая помощь, основы 

преподавания первой помощи, основы ухода за больным 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Российская Федерация занимает ведущее место среди государств, твѐрдо и 

последовательно отстаивающих свой политический, экономический, культурный и духовно-

нравственный суверенитет.  

   Этот процесс сопровождается возрастающим противодействием со стороны США и их 

союзников, которые для сохранения своего глобального доминирования развернули 

масштабную кампанию, направленную на разрушение Российского государства, разложение 

гражданского общества и уничтожение культурно-исторической самобытности российских 

народов, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях.  

   Современные вызовы и угрозы диктуют необходимость укрепления обороноспособности 

нашей Родины и повышения боеспособности еѐ вооружѐнных защитников. В этих условиях в 

системе военно-патриотического воспитания на первый план выходят такие задачи, как 

формирование у подрастающего поколения возвышенного чувства верности своему 

Отечеству, готовности к достойному служению обществу, государству и подготовки 

старшеклассников к честному выполнению воинского долга.  

   Растѐт общественный запрос на качественное совершенствование системы военно-

патриотического воспитания, наполнение еѐ конкретным содержанием, обучение 

допризывной молодѐжи знаниям, умениям и навыкам, отвечающим актуальным 

потребностям и уровню развития современной Российской армии и соответствующим 

решаемым ею сегодня задачам.  

   Также имеется необходимость приведения существующей системы обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

соответствие с требованиями новой редакции Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

   Расширить знания обучающихся об обороне государства, составе и структуре 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации, овладеть начальными элементами тактической, 

инженерной и технической подготовки, приобрести практические навыки обращения с 

оружием, оказания первой помощи на поле боя, действий в условиях радиационного, 

химического и биологического заражения местности, получить физическую и 

психологическую закалку позволит проведение учебных сборов по программе внеурочной 

деятельности «Начальная военная подготовка» (далее — программа).  

   Учебные сборы по основам военной службы организуются в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 

Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2030 года, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р, Приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 

г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах».  

   В программе конкретизируется содержание тем и приводится последовательность их 

изучения с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся.  

   Программа предусматривает изучение военного дела в объѐме одиночной подготовки 

военнослужащего мотострелковых войск, что позволяет в короткие сроки овладеть знаниями 

и навыками, необходимыми для скорейшей адаптации при призыве на военную службу и при 
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поступлении в высшие учебные заведения Минобороны России, Россгвардии, МВД России, 

МЧС России, ФСБ России.  

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

   Цель — расширение и практическое закрепление знаний, умений и навыков военного дела, 

полученных при освоении раздела «Основы военной службы» Примерной рабочей 

программы среднего общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности».  

   На достижение этой цели направлены следующие задачи:  

   Образовательные:  
   1. Создать условия для приобретения обучающимися новых знаний, умений, навыков и 

компетенций в области обороны и основ безопасности жизнедеятельности.  

   2. Углубить и обеспечить практическое закрепление теоретических знаний, полученных на 

занятиях по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях, приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой 

адаптации к военной службе, знакомство с вооружением и военной техникой, основными 

видами боевых действий и действиями военнослужащих в различных условиях, выполнение 

практических стрельб.  

   3. Расширить знания об истории, назначении и структуре Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, дать участникам сборов необходимые знания о повседневной жизни и быте 

военно-служащих и практические навыки в этом направлении, сформировать понимание 

роли дисциплины и воинских уставов в жизни Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  

   4. Обеспечить изучение основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства: о воинской обязанности и воинском учѐте, обязательной и 

добровольной подготовке к военной службе, прохождении военной службы по призыву и в 

добровольном порядке (по контракту), пребывании в запасе, правах, обязанностях и 

ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в за- пасе.  

   5. Создать условия для изучения основ безопасности военной службы, конструкции и 

правил обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, строевой, 

инженерной подготовки, основ оказания первой помощи, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и основ связи.  

   Воспитательные:  
   1. Содействовать формированию морально-политических и психологических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы.  

   2. Обеспечить воспитание у обучающихся патриотизма, глубокого уважения к 

государственным символам Российской Федерации, историческому и культурному 

прошлому России, гордости за свою страну, Вооружѐнные Силы и их боевые традиции, 

готовности к службе в их рядах и защите своей Родины.  

   3. Способствовать профессиональной ориентации, укреплению нравственных ориентиров и 

формированию положительной мотивации к профессии защитника Родины.  

   Развивающие:  
   1. Способствовать формированию у обучающихся социальной активности.  

   2. Содействовать формированию знаний о правилах поведения военнослужащих, воинской 

вежливости, основах воинского этикета и выполнения воинских ритуалов.  

   3. Способствовать военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учѐтными 

специальностями и выбору профессии офицера.  

   4. Создать условия для формирования у обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни и желания быть полезным своей Родине.  

   5. Создать условия для самореализации личности путѐм включения в разнообразные виды 

деятельности.  

   6. Способствовать формированию и развитию навыков общения и взаимодействия в 

совместной коллективной деятельности. 
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МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Программа ориентирована на обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций. 

   Программа рассчитана на 35 часов, в рамках которых предусмотрены такие формы работы, 

как теоретические, практические и комплексные занятия, беседы и встречи с 

военнослужащими и ветеранами, показные занятия, экскурсии в воинские части (на корабли), 

военно-тактические и военно-спортивные игры. В соответствии с годовым календарным 

графиком школы в календарно-тематический план данного курса включено 34 часа. 

   Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, распорядком дня и 

предполагает геймификацию (объединение всех элементов образовательно-воспитательного 

процесса в единый игровой сценарий). Занятия проводятся в практико-ориентированном 

формате. По итогам обучения целесообразно проведение комплексного занятия, 

предусматривающего демонстрацию обучающимися компетенций, сформированных в ходе 

освоения учебной программы. 

 

ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ 

   Поставленные задачи достигаются через комплексный подход, объединяющий 

содержательные блоки: базовый и тематический.  

   Базовый блок предусматривает решение традиционных задач приобретения 

обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для личностной и 

профессиональной самореализации старшеклассника в рамках освоения учебной программы.  

   Учебный план программы сборов выполняется через основные занятия по девяти 

учебным модулям: тактическая подготовка, огневая подготовка, основы технической 

подготовки и связи, инженерная подготовка, радиационная, химическая и биологическая 

защита, первая помощь (тактическая медицина), общевоинские уставы, строевая подготовка, 

основы безопасности военной службы.  

   Тематический блок (вариативный компонент образовательной программы 

«Патриотическое воспитание и профессиональная ориентация») реализуется в форме 

комплекса мероприятий патриотического воспитания, спортивно-массовой и культурно-

досуговой работы, а также профессиональной ориентации.  

   В целях обеспечения соблюдения требований безопасности обучающимися предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий в себя инструктаж в ходе вводного занятия (в день 

заезда), ознакомление с требованиями безопасности перед каждым занятием. Кроме того, 

запланировано изучение вопросов безопасного обращения с оружием.  

   Программа может быть реализована в течение одного учебного года в форме проведения 5-

дневных учебных сборов на базе учеб-но-методических центров военно-патриотического 

воспитания молодѐжи «Авангард», соединений и воинских частей Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. В местах, где 

соединения и воинские части отсутствуют, учебные сборы организуются при 

образовательных организациях.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

Занятия в рамках курса направлены на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным 

и предметным), которые должны демонстрировать выпускники по завершении обучения.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормами поведения.  
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Личностные результаты, формируемые в ходе изучения курса «Начальная военная 

подготовка», должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и 

проявляться прежде всего в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за 

российские достижения, бережном отношении к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, готовности к осознанному исполнению 

воинского долга и вооружѐнной защите Отечества.  

 

   Гражданское воспитание:  

-сформированность осознанного отношения к необходимости защиты Отечества, 

соблюдению законодательства Российской Федерации в области обороны государства, 

воинской обязанности и военной службы;  

- осознание своих конституционных прав, обязанностей и ответственности по защите 

Отечества;  

- готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам;  

- готовность к взаимодействию с обществом и государством в интересах обеспечения 

военной безопасности государства;  

- готовность к участию в деятельности государственных, социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения безопасности государства.  

 

   Патриотическое воспитание:  
- сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину 

и Вооружѐнные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее российской армии и 

флота;  

- ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому наследию, 

дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных Сил Российской Федерации, 

достижениям России в области обороны;  

- сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждѐнность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу.  

 

   Духовно-нравственное воспитание:  
- осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства;   

- сформированность представления о принципах гуманизма, правилах и методах ведения 

войны, соблюдения прав участников вооружѐнных конфликтов, осознанное отношение к 

соблюдению норм международного гуманитарного права;  

- сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к безопасности общества и государства;  

- ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтѐрства и добровольчества.  

 

   Эстетическое воспитание:  
- эстетическое отношение к миру в сочетании с военной культурой;  

- понимание и принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов и боевых традиций.  

 

   Физическое воспитание:  
- осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих;  

- знание приѐмов оказания первой помощи и тактической медицины, готовность применять 

их в случае необходимости;  
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- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- интерес к военно-прикладным видам спорта;  

- осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью.  

 

   Трудовое воспитание:  
- готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности;  

- готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе военной службы;  

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни.  

   Экологическое воспитание:  
- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности общества и государства;  

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования в процессе военной службы;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их;  

- расширение представлений о деятельности экологической направленности.   

 

   Ценности научного познания:  
- сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития военной 

науки, современных представлений о воинской деятельности;  

- понимание научно-практических основ военной службы, осознание значения военно-

профессиональной деятельности в жизни общества и государства;  

- способность применять научные знания в процессе выполнения обязанностей военной 

службы, в том числе способность обоснованно и безопасно действовать в условиях ведения 

боевых действий.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

   Метапредметные результаты, формируемые в ходе реализации курса внеурочной 

деятельности «Начальная военная подготовка», должны отражать овладение 

универсальными учебными действиями.  

Овладение универсальными познавательными действиями 

 

    Базовые логические действия:  
- самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечения военной 

безопасности государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать;  

- устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в военной сфере, выявлять их закономерности и 

противоречия;  

- определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учѐтом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме военной службы, оценивать риски возможных последствий собственных 

действий;  

- моделировать объекты (события, явления), связанные с военной службой, анализировать их 

различные состояния для решения практических задач, переносить приобретѐнные знания в 

повседневную жизнь;  
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- планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при решении 

ситуационных задач.  

 

   Базовые исследовательские действия:  
- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в военно-

профессиональной сфере;  

- владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач;  

- анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учѐтом 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 приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях;  

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения учебных за-дач, связанных с военной службой, 

переносить приобретѐнные знания и навыки в повседневную жизнь.  

 

Работа с информацией:  

- владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности;  

- создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;  

- оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

- владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, тех-ники безопасности и гигиены.  

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

   Общение:  
- соблюдать правила воинской вежливости и субординации, понимать значение социальных 

ролей «начальник» — «подчинѐнный»;  

- 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;  

- развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.  

 

   Совместная деятельность:  
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива;  
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- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям;  

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным.  

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

   Самоорганизация:  
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений, давать оценку новым ситуациям;  

- оценивать приобретѐнный опыт;  

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

   Самоконтроль:  
- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

- использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению.   

 

   Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  
- самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому;  

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

 

   Принятие себя и других людей:  
- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других людей при анализе результатов деятельности;  

- признавать своѐ право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

   Предметные результаты освоения Программы представлены с учѐтом специфики 

содержания вопросов, затрагиваемых в ходе проведения учебных сборов.  

  В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд новых знаний, навыков и 

умений, дополняющих содержание школьной программы, которые должны мотивировать их 

к получению военно-учѐтной специальности, способствовать быстрой адаптации к службе в 

Вооружѐнных Силах и помогать в выборе будущей профессиональной деятельности.  
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   Обучающиеся должны знать:  

- героическую историю Российского государства, Государственные сим-волы Российской 

Федерации;  

- историю создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации, их основные традиции;  

- структуру и задачи, решаемые Вооружѐнными Силами Российской Федерации;   

- назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, состоящего на вооружении 

Сухопутных войск;  

- порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия;  

- основы оказания первой помощи на поле боя;  

- боевые и технические характеристики основных образцов военной техники;  

- основы тактической, инженерной, разведывательной, технической под-готовки и связи;  

- приѐмы и правила выполнения действий солдата в бою;  

- основные положения общевоинских уставов, права и обязанности военнослужащих;   

- нормы и правила повседневной жизни и быта военнослужащих.  

 

   Обучающиеся должны иметь представление:  

- о возможностях человеческого организма;  

- о боевых и технических характеристиках боевой техники;  

- об основах общевойскового боя;  

- об организации и тактике действий подразделений мотострелковых войск;  

- о порядке инженерного оборудования позиции отделения;  

- об особенностях применения БПЛА на поле боя.  

   Обучающиеся должны уметь:  

- вести огонь из стрелкового оружия;  

- выполнять строевые приѐмы;  

- правильно ориентироваться на местности;  

- действовать на поле боя;  

- оборудовать окоп для стрельбы лѐжа;  

- оказать первую помощь;  

- пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен;  

- демонстрировать физическую подготовку и военную выправку. 

Достижение указанных предметных результатов обеспечивается их детальным раскрытием 

для каждого модуля курса.  

 

   Модуль № 1 «Тактическая подготовка»:  

 

- классифицировать основные виды тактических действий подразделений;  

- иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в 

бою;  

- характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных армий;  

- выработать алгоритм действий в бою;  

- знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении;  

- владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при ведении наблюдения, 

действовать по сигналам оповещения и управления;  

- действовать и принимать обоснованное решение при внезапном нападении противника, 

решать ситуационные задачи;  

- выполнять тактические перемещения в составе групп, занимать позиции, преодолевать 

заграждения;  

- актуализировать информацию о военной топографии и ориентированию на местности;  

- знать и практически применять способы ориентирования на местности, владеть приѐмами 

выживания;  

- классифицировать приборы наблюдения;  

- владеть способами действия разведчика при наблюдении за противником;  

- обоснованно действовать при получении оружия и военного имущества;  
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- решать ситуационные задачи;  

- выполнять практические действия при совершении марша, внезапном нападении 

противника, 

-  преодолении заражѐнного участка местности.  

 

   Модуль № 2 «Огневая подготовка»:  

 

- иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках 

стрелкового оружия;  

- классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат;  

- иметь представление о перспективах развития стрелкового оружия;  

- знать назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и 

принадлежностей, общее устройство ручных гранат;  

- уверенно и безопасно обращаться с оружием;  

- выполнять практические действия по неполной разборке и сборке автомата Калашникова;  

- знать порядок подготовки к бою ручных гранат;  

- знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и 

обращении с оружием;   

- самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер безопасности;  

- владеть навыками прицеливания и производства выстрела;  

- выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из различных положений;  

- знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания ручных гранат;  

- выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами и изготовке для стрельбы из 

положения лѐжа;  

- выполнять упражнения начальных стрельб и метания учеб-но-имитационных ручных 

гранат.  

 

 Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»:  

 

- иметь представления об основных образцах вооружения и военной техники, 

классифицировать виды боевых машин;  

- знать основные тактико-технические характеристики боевых машин;  

- иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА;  

- знать алгоритм противодействия БПЛА противника;  

- выполнять практические действия по управлению БПЛА;  

- иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках 

средств связи;  

- классифицировать средства связи отделения;  

- иметь представление об устройстве радиостанций и подготовке их к работе;  

- знать порядок перехода на запасные и резервные частоты радиостанций;  

знать основные требования к ведению радиопереговоров;  

- иметь представление о способах обмана противника при ведении радиопереговоров;  

- выполнять практические действия по подготовке радиостанции к применению и ведению 

радиопереговоров.  

 

   Модуль № 4 «Инженерная подготовка»:  

 

- иметь представление о порядке и сроках инженерного оборудования позиции отделения и 

окопа для стрелка;  

- знать назначение и порядок применения шанцевого инструмента;  

- иметь представление о способах маскировки окопа для стрельбы лѐжа;  

- выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбы лѐжа;  

- классифицировать типы мин;  
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- знать общее устройство и принцип действия противотанковых и противопехотных мин;  

- иметь представление о типах мин и порядке их установки;  

- выполнять практические действия по подготовке и установлению противотанковых и 

противопехотных мин;  

- знать демаскирующие признаки установки мин;  

- иметь представление о порядке обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов;  

- выполнять практические действия по обнаружению мин с использованием миноискателя, 

щупа, кошки.  

 

   Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»:  

 

- иметь представление о об оружии массового поражения;  

- классифицировать виды ядерных взрывов;  

- знать о поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного оружия, признаках 

применения отравляющих веществ и биологического оружия;  

- уверенно действовать при применении противником оружия массового поражения;  

- знать назначение и общее устройство средств индивидуальной защиты;  

- обладать навыком использования средств индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, химическим и 

бактериологическим (биологическим) оружием;  

- знать правила поведения на заражѐнной местности;  

- выполнять нормативы по радиационной, химической и биологической защите;  

- уметь пользоваться войсковыми средствами радиационного и химического контроля;  

- знать порядок подготовки к работе измерителей доз и войскового прибора химической 

разведки;  

- выполнять практические действия по измерению уровня радиационного фона.  

 

   Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»:  

 

- иметь представление о алгоритме оказания первой помощи;  

- знать состав и назначение средств оказания первой помощи;  

- классифицировать типы ранений;  

- знать порядок и условия остановки различных видов кровотечений, иммобилизации 

конечностей, действий при отсутствии признаков жизни, нарушении проходимости 

дыхательных путей, общем переохлаждении и отморожении, перегревании и ожогах;  

- выполнять практические действия по оказанию первой помощи (проведение сердечно-

лѐгочной реанимации, восстановление проходимости дыхательных путей, остановка 

кровотечения, наложение повязок, иммобилизация, психологическая поддержка);  

- иметь представление о зонах эвакуации (красная, жѐлтая, зелѐная);  

- знать об объѐмах оказания первой помощи в зонах эвакуации;  

- иметь представление о порядке использования штатных и подручных средств эвакуации;  

- выполнять практические действия по эвакуации раненых с поля боя.  

 

   Модуль № 7 «Общевоинские уставы»:  
- знать права и обязанности военнослужащих;  

- иметь представление о принципах единоначалия;  

- уверенно определять знаки различия и воинские звания военнослужащих;  

- оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельно вырабатывать модель 

поведения в воинском коллективе;  

- знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда в его поддержании;  

- иметь представление об обязанностях лиц суточного наряда по роте;  

- обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей дневального по роте;  

- классифицировать виды караулов и их предназначение;  
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- знать смысл понятия «неприкосновенность часового»;  

- понимать обязанности часового и особенности применения оружия;  

- оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, быть готовым к несению 

караульной службы.  

 

   Модуль № 8 «Строевая подготовка»:  

 

- иметь представление об основных положениях строевого устава;  

- знать и практически выполнять строевые приѐмы на месте;  

- понимать алгоритм выполнения строевых приѐмов в движении;  

- знать и практически выполнять строевые приѐмы в движении без оружия;   

- понимать алгоритм выполнения строевых приѐмов с оружием;   

- знать и практически выполнять строевые приѐмы с оружием на месте;  

- знать и практически выполнять основные строевые приѐмы в составе подразделения в 

движении.  

 

   Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»:  

 

- классифицировать опасные факторы военной службы, виды нарушений правил и мер 

безопасности;  

- знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и 

обращении с оружием;  

- оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, обладать навыками минимизации 

рисков.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 

(вариативный компонент «Патриотическое воспитание и профессиональная ориентация»)  

 

Модуль «Структура органов государственной власти.  

Права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность.  

Взаимодействие гражданина с государством и обществом, гражданские инициативы и 

волонтѐрство»  

 

Участники сборов получат представление:  

- о структуре органов государственной власти Российский Федерации;  

- о конституционных гарантиях прав и свобод граждан, об обязанностях граждан перед 

государством и обществом, о воинской обязанности;  

- о гражданственности, патриотизме и их взаимосвязи;  

- о правообразующих принципах: равенство, свобода, справедливость, о сфере правовых 

отношений между людьми, а также между лично-стью и государством, регулируемых 

действующим правом;  

- об институтах гражданского общества, политических партиях и общественных 

объединениях;  

- о роли и значении волонтѐрской деятельности в развитии общества и государства. 

 

Профориентационный модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие 

технологии в военной сфере, военные и гражданские специальности»  
 

Участники сборов получат представление:  

- о тенденциях развития и изменениях на рынке труда;  

- о военно-учѐтных специальностях;  

- об организации подготовки офицерских кадров для Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ, России, МЧС России, Росгвардии и др.;  

- о новых и перспективных военных профессиях.  
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Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире, 

противодействие негативным тенденциям в международных отношениях»  

 

Участники сборов получат представление:  

- о конструктивных и деструктивных ценностях;  

- о том, как формируется личностная система ценностей;  

- о разных видах воздействий на общественное сознание;  

- о роли средств массовой информации в современном мире и об их влиянии на общество;  

- о роли пропаганды в информационно-психологическом противостоянии на международной 

- арене;  

- о невоенных мерах воздействия в системе международных отношений;  

- о технологиях ведения гибридных войн;  

- о признаках искажения информации в целях негативного воздействия на общество;  

- о методах и средствах воздействия на общество в целях дестабилизации.  

 

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов»  

 

Участники сборов получат представление:  

- о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России;  

- о причинах начала Великой Отечественной войны и усилиях СССР по еѐ предотвращению;  

- об основных битвах и операциях Великой Отечественной войны (Битва за Москву, 

Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция 

«Багратион», освобождение Европы, Берлинская операция);  

- о вкладе народа в победу на трудовом фронте;  

- о героях Великой Отечественной войны;  

- о значении Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи участников сборов.  

 

 

В ходе изучения спортивной программы участники сборов получат представление:  

- о технике выполнения базовых упражнений общей физической подготовки (ОФП);  

- о технике безопасности при занятиях физической культурой.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

   Модуль № 1 «Тактическая подготовка»  
   Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, наступление. Понятие 

тактических действий.  

   Организационно-штатная структура и боевые возможности мотострелкового отделения    

Сухопутных войск Российской Федерации. Задачи отделения в различных видах боя.  

   Ознакомление с организационно-штатной структурой подразделений иностранных армий 

(НАТО, КНР).  

   Состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки.  

   Действия отделения в обороне. Способы перехода к обороне. Позиция отделения в 

обороне. Назначение ориентиров. Система огня отделения и сектора обстрела стрелков. 

Сигналы оповещения, управления и взаимодействия. Действия наблюдателя.  

   Действия отделения в наступлении. Боевой порядок отделения в наступлении. 

Преодоления заграждений. Перебежки и переползания. Действия в составе боевых групп.  
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   Задачи отделения в разведке и способы их выполнения. Ориентирование на местности с 

использованием карты, компаса, местных предметов, а также современного навигационного 

оборудования.  

   Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения. Приборы наблюдения. Выживание 

в особых условиях.  

   Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге. Получение оружия, средств 

индивидуальной защиты и экипировки. Походный порядок взвода. Задачи и способы 

действий дозорного отделения и пеших дозорных.  

   Действия при внезапном нападении противника и преодоление заражѐнного участка 

местности.  

 

   Модуль № 2 «Огневая подготовка»  

 

   Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия и ручных гранат. Перспективы 

развития современного стрелкового оружия.  

   Назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и принадлежностей. 

Принцип устройства и действие автоматики. Возможные задержки при стрельбе и их 

устранение. Порядок неполной разборки автомата Калашникова и сборки после неполной 

разборки. Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО.  

   Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время 

стрельб и тренировок, изучение условий упражнения. Классификация целей на поле боя и их 

краткая характеристика. Простейшая огневая задача, еѐ сущность и алгоритм решения.  

   Способы ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды и приѐмы 

производства выстрела. Выбор момента выстрела. Изготовка для стрельбы из различных 

положений. Условия выполнения начальных стрельб. Занятие на учебно-тренировочных 

средствах. Отработка нормативов, усовершенствование знаний по устройству оружия. 

Действия со стрелковым оружием.  

   Выполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний.  
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Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»  
 

   Ознакомление с основными образцами вооружения и военной техники Сухопутных войск. 

Виды, назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики основных 

образцов боевых машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90).  

   Боевая робототехника — оружие будущего в настоящем. Виды, предназначение, тактико-

технические характеристики и общее устройство БПЛА. Ведение разведки местности с 

использованием БПЛА. Способы противодействия БПЛА противника.  

   Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций. Подготовка радиостанции к работе, настройка частот (диапазонов).  

   Порядок ведения радиообмена. Особенности назначения позывных. Переход на запасные и 

резервные частоты. Меры по обману противника при ведении радиопереговоров по 

открытым каналам связи.  

 

Модуль № 4 «Инженерная подготовка»  
 

   Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Заточка и правка 

инструмента. Порядок оборудования позиции отделения. Назначение, размеры и 

последовательность отрывки окопа для стрелка.  

   Минно-взрывные противотанковые, противопехотные и смешанные инженерные 

заграждения.  

Основные виды противотанковых и противопехотных мин отечественного и зарубежного 

производства.  

   Средства разведки и разминирования. Особенности разведки дорог, мостов, зданий. 

Способы обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов.  

 

   Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»  
 

   Понятие оружия массового поражения. История его развития, примеры применения. Его 

роль в современном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов, средства и способы 

защиты от них.  

   Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Внешние признаки применения 

бактериологического (биологического) оружия.  

   Поражающие свойства зажигательного оружия и средства его применения. Назначение, 

устройство и подбор по размеру средств индивидуальной защиты. Использование их в 

положениях «походное», «наготове» и «боевое», подаваемые при этом команды.  

   Сигналы оповещения о применении противником оружия массового поражения и порядок 

действий по ним.  

   Назначение и устройство индивидуального противохимического пакета и правила 

пользования им. Правила поведения на заражѐнной местности. Назначение, устройство и 

порядок работы с войсковым измерителем дозы ИД-1 и войсковым прибором химической 

разведки (ВПХР).  

 

   Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»  
 

   Состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи.  

   Основные типы ранений на поле боя. Приѐмы первой помощи. Остановка кровотечения. 

Наложение повязок. Иммобилизация конечностей.  

   Способы поиска, сближения и эвакуации раненых с поля боя. Штатные и подручные 

средства эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия.  

 

   Модуль № 7 «Общевоинские уставы»  
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   Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих. Содержание воинской 

дисциплины. Правила взаимоотношений между военнослужащими и ответственность за их 

нарушение.  

   Сущность единоначалия и приказа командира (начальника). Воинские звания. Обязанности 

солдата (матроса).  

   Организация размещения и быта военнослужащих. Распределение времени и внутренний 

порядок. Состав и назначение суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по 

роте.   Ответственность за нарушение порядка несения внутренней службы.  

   Виды караулов. Назначение и состав караула. Подготовка караула. Неприкосновенность 

часового. Обязанности часового, порядок применения оружия.  

 

   Модуль № 8 «Строевая подготовка»  
 

   Строи и управление ими. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю.  

Развѐрнутый и походный строи отделения (взвода). Строевые приѐмы на месте.  

   Строевые приѐмы в движении без оружия. Выход из строя, подход к начальнику и 

возвращение в строй.  

   Строевая стойка с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием. Строевые 

приѐмы с оружием на месте (автоматом).  

   Движение в походном строю. Перестроение взвода. Перемена направления движения. 

Выполнение воинского приветствия в движении. Ответ на приветствие в составе 

подразделения.  

 

   Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»  
 

   Опасные факторы военной службы в процессе повседневной деятельности и боевой 

подготовки. Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 

(вариативный компонент «Патриотическое воспитание и профессиональная ориентация»)  

 

Модуль «Структура органов государственной власти Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина, воинская обязанность. Взаимодействие гражданина с 

государством и обществом, гражданские инициативы и волонтѐрство»  
 

   Права, свободы и обязанности граждан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации.  

   Система органов государственной власти федерального и регионального уровней.  

   Правовая сфера жизни общества. Правообразующие принципы.  

   Проявления гражданственности в повседневной жизни.  

   Патриотизм и псевдопатриотизм, взаимосвязь патриотизма и гражданственности.  

   Гражданское общество и его институты, система политических и общественных 

объединений.  

 

   Модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие технологии в военной 

сфере, военные и гражданские специальности»  
 

   Специфика рынка труда.  

   Военно-учѐтные специальности.  

   Высшие учебные заведения Минобороны России и других федераль-ных органов 

исполнительной власти, где предусмотрена военная служба.  

   Высокие технологии, их использование в военной сфере.  
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   Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире, 

противодействие негативным тенденциям в международных отношениях»  
 

   Конструктивные и деструктивные ценности.  

   Система общественных и личностных ценностей, расстановка приоритетов.  

   Влияние средств массовой информации на общество.  

   Способы и инструменты формирования общественного мнения.  

   Информационно-психологическая война.  

   От холодной войны к гибридной войне.  

   Стратегия гибридных войн.  

   Концепция «мягкой силы».  

   Ложная и недостоверная информация: основные признаки.  

   Невоенные «факторы силы» в международных конфликтах.  

 

   Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов»  
 

   События, ставшие основой государственных праздников и памятных дат России.  

   Причины начала Великой Отечественной войны и усилия СССР по еѐ предотвращению.  

   Основные битвы и операции Великой Отечественной войны (Битва за Москву, 

Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция 

«Багратион», освобождение Европы, Берлинская операция).  

   Вклад народа в победу на трудовом фронте.  

   Герои Великой Отечественной войны.  

   Значение Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи участников сборов.  

 



 

РАСЧЁТ ЧАСОВ ПО УЧЕБНЫМ МОДУЛЯМ (вариант проведения сборов) 

 

№ 

п.п. 

Учебный модуль  Общее 

количество 

часов 
1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 

1  Тактическая подготовка 1 2 2  2 7 

2 Огневая подготовка  1 1 4 1 7 

3 Основы технической подготовки и связи 1 1  1 1 4 

4 Инженерная подготовка   1 1 1 3 

5 Радиационная, химическая и биологическая защита 1 1   1 3 

6 Первая помощь (Тактическая медицина) 1   1 1 3 

7 Общевоинские уставы 1 1 1   3 

8 Строевая подготовка 1 1 2   4 

9 Основы безопасности военной службы 1     1 

                                                                                            ИТОГО 7 7 7 7 7 35 
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 2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ УОБУЧАЮЩИХСЯ 

 2.2.1 Целевойраздел 

Науровнесреднегообщегообразованияпродолжаетсяформированиеуниверсальныхучебныхд

ействий,систематизированный комплекскоторых закрепленво ФГОССОО. 

Универсальныеучебныедействия(УУД)трактуютсявСтандартекакобобщенныеучебные 

действия, позволяющие решать широкийкруг задач в различных предметных областях 

иявляющиесярезультатамиосвоенияобучающимисяпрограммысреднегообщегообразования. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетомвозрастныхособенно

стейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающихся.Универсальныеучебныедействияцелена

правленноформируютсявдошкольном,младшемшкольном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту 

переходаобучающихсянауровеньсреднегообщегообразования.Помимовозрастаниясложностивыполн

яемых действий повышаетсяуровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переходнакачественноновыйуровеньрефлексиивыделяетстаршийшкольныйвозрасткакособенный 

этап в становлении УУД. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средствауспешностирешенияпредметныхзадачпостепеннопревращаютсявобъектрассмотрения,анализ

а.Развиваетсятакжеспособностьосуществлятьширокийпереноссформированныхуниверсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выработанныена базе предметногообучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают использоваться 

какуниверсальныев различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счетумения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своейдеятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 

теснопереплетаетсясразвитиемкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий.Старшеклассники

осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решенияразноплановыхучебных,познавательных,исследовательских,проектных,профессиональныхза

дач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является 

ключевымдляразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийиформированиясобственнойо

бразовательнойстратегии.Появляетсясознательноеиразвернутоеформированиеобразовательного 

запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариативности на уровнесреднего общего 

образования, когдастаршеклассник оказывается вситуации 

выборауровняизученияпредметов,профиля и подготовки квыбору будущей профессии. 

ПрограммаразвитияУУДнаправленанаповышениеэффективностиосвоенияобучающимисяосновнойоб

разовательнойпрограммы,атакжеусвоениезнанийиучебныхдействий; формирование у обучающихся 

системных представлений и опыта применения 

методов,технологийиформорганизациипроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностидлядостиженияпрактико-ориентированных результатов образования. 

Программапризванаобеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;формированиеличностныхценностно-

смысловыхориентировиустановок,системызначимыхсоциальныхи межличностных отношений; 

формированиеуменийсамостоятельногопланированияиосуществленияучебнойдеятельностииорганиз
ации учебногосотрудничестваспедагогами исверстниками; 

повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий,формированиенаучного

типамышления,компетентностейвпредметныхобластях,учебно-исследовательской,проектной, 

социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельности обучающихся; 

формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практическихконференциях,олимпиадахидругие),возможностьполученияпрактико-

ориентированногорезультата; 

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияИКТ,включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
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выполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспользованияИКТ

; 

формирование    знаний     и     навыков     в     области     финансовой     грамотностииустойчивого 

развития общества. 

возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммуникативныхнавыков, 

навыковцелеполагания, планированияи самоконтроля; 

подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональнойдеятельности. 

 2.2.2 Содержательныйраздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит:описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных 

предметов; 
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описание особенностей реализации основных направлений и

 формучебно-исследовательскойи проектной деятельности. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов 
Содержание

 среднегообщегообразованияопределяетсяпрограммойсреднегообщегообра
зования.Предметноеучебноесодержаниефиксируется врабочих программах. 

РазработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммыотражаютопределенныевоФГ
ОС СООуниверсальныеучебныедействияв трехсвоихкомпонентах: 

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосвоенияучебного 

предметанауровнесреднего общего образования», 

всоотнесениис
 предметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодерж
ания, 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

Нижедаетсяописаниереализации

 требованийформированияУУДвпредметныхрезуль

татахи тематическомпланировании поотдельным предметнымобластям. 

Русскийязыкилитература 

Универсальные учебные познавательные 

действияБазовыелогическиедействия 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациииобобщения 

языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональныхразновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать 

основания 

длясравнениялитературныхгероев,художественныхпроизведенийиихфрагментов,классификациииобо

бщениялитературныхфактов;сопоставлятьтекстсдругимипроизведениямирусскойизарубежнойлитера

туры, интерпретациями вразличных видах искусств; 

выявлятьзакономерностиипротиворечиявязыковыхфактах,данныхвнаблюдении(например, 

традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных идругие); при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературногопроцесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и 

находитьзакономерности;формулироватьииспользоватьопределенияпонятий;толковатьлексическоез

начение слова путѐм установления родовых и видовых смысловых компонентов, 

отражающихосновныеродо-видовыепризнаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например,схемсложногопредложениясразнымивидамисвязи);графическихмоделей(например,приобъ

яснении правописания гласных в корне слова, правописании н и нн в словах различных частейречи)и 

другие; 

разрабатыватьпланрешенияязыковойиречевойзадачисучѐтоманализаимеющихсяданных,представлен

ных в видетекста, таблицы,графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности еѐ целям; различать верные и 

неверныесуждения,устанавливать противоречия всуждениях и корректироватьтекст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учѐтом 

собственногоречевогои читательского опыта. 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложеннуювхудожественномпроизведен

ии, рассматривать еевсесторонне; 

устанавливатьоснованиядлясравнениялитературныхгероев,художественныхпроизведений и их 

фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлятьтекстсдругимипроизведениямирусскойизарубежнойлитературы,интерпретациямивразл

ичныхвидах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

приизучениилитературныхпроизведений,направлений,фактовисторико-литературногопроцесса. 

Базовыеисследовательскиедействия 
формулироватьвопросыисследовательскогохарактера(например,олексическойсочетаемостислов,обос
обенностиупотреблениястилистическиокрашеннойлексикиидругие); 
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выдвигатьгипотезы(например,оцеляхиспользованияизобразительно-

выразительныхсредствязыка,опричинахизмененийвлексическомсоставерусскогоязыка,стилистическ

ихизмененийи другие), обосновывать, аргументироватьсуждения; 

анализироватьрезультаты,полученныевходерешенияязыковойиречевойзадачи,критическиоценивать 
их достоверность; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей(например,приподборепримеров о роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, средствамежнационального 

общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков идругие); 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобласть,освоенныесредстваиспособыдействиявсобственнуюре

чевуюпрактику(например,применятьзнанияонормахпроизношенияиправописания, лексических, 

морфологических и другие нормах); уметь переносить знания, в томчисле полученные в результате 

чтения и изучения литературных произведений, в познавательнуюипрактическую области 

жизнедеятельности; 

владетьнавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностинаосновелитературногоматериала,проявлятьустойчивый

интерескчтениюкаксредствупознанияотечественнойи других культур; 

владетьнаучнымтипоммышления,научнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамисовремен

ноголитературоведения;определятьиучитыватьисторико-

культурныйконтекстиконтексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхпроизведений. 

Работасинформацией 
самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииизэнциклопе

дий,словарей,справочников;средствмассовойинформации,государственныхэлектронныхресурсовуче

бногоназначения;оцениватьдостоверностьинформации,еѐсоответствиеправовым иморально-

этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учѐтом назначения информации и еѐ 

целевойаудитории,выбиратьоптимальнуюформуеѐпредставленияивизуализации(презентация,таблиц

а,схемаи другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационнойбезопасности; 

Универсальныекоммуникативныедействия 
владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменнойформесуждениянасоциально-культурные,нравственно-

этические,бытовые,учебныетемывсоответствиистемой,целью,сферойиситуациейобщения;правильно,

логично,аргументированноизлагать свою точкузрения по поставленнойпроблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 
знаков;аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации;корректно 

выражатьсвоѐотношениексуждениямсобеседников,проявлятьуважительноеотношениекоппоненту и в 

корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существуобсуждаемойтемы; 

логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоюточкузрения;самостоятельно выбирать 

формат публичного выступления и составлять устные и письменныетекстысучѐтомцели и 

особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимопо

ниманиямежду людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по 

ихдостижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдейивыражатьэтообобщениевустнойи 

письменнойформе; 
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предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практическойзначимости

;проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 
разрабатыватьиндивидуальный/коллективныйучебный проект. 

Универсальныерегулятивныедействия 

самостоятельносоставлятьпландействийприанализеисозданиитекста,вноситьнеобходимыекорректив

ы; 

оцениватьприобретѐнныйопыт,втомчислеречевой;анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:меру

самостоятельности, затруднения,дефициты,ошибкиидругие; 

осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииихпричины,уметьпредупрежд

атьих),даватьоценкуприобретѐнномуречевомуопытуикорректироватьсобственнуюречь сучѐтомцелей 

и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным в художественной 

литературе;оцениватьприобретенный опыт сучетомлитературных знаний; 

осознаватьценностноеотношениеклитературекакнеотъемлемойчастикультуры;выявлятьвзаимосвязи

междуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-нравственнымразвитием личности; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности,втомчислев процессе 

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем,поставленныхв 

художественных произведениях. 

Иностранный язык (на примере английского 

языка)Универсальные учебные познавательные 

действияБазовыелогическиедействия 

анализировать,устанавливатьаналогиимеждуспособамивыражениямыслисредствамииностранногои 

родного языков; 

распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;сравнивать, 

классифицировать и обобщать их; 

выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка 

(например,грамматическихконструкциииихфункций); 

сравниватьразныетипыижанрыустныхиписьменныхвысказыванийнаиностранном 
языке;  

различатьвиноязычномустномиписьменномтексте-фактимнение; 

анализироватьструктурноисодержательноразныетипыижанрыустныхиписьменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа 

всобственныхвысказывания. 

Базовыеисследовательскиедействия 
проводитьпопредложенномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностейединицизуч

аемогоязыка,языковыхявлений(лексических,грамматических),социокультурныхявлений; 

формулироватьвустнойилиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования 
(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;самостоятельно  

формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведѐнного 

наблюдениязаязыковымиявлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электроннойпрезентации,схемы, таблицы,диаграммыи т.п.наурокеили вовнеурочной деятельности; 

проводитьнебольшоеисследованиемежкультурногохарактерапоустановлениюсоответствийиразличий

вкультурныхособенностяхроднойстраныистраныизучаемогоязыка. 

Работасинформацией 
использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения иаудирования 

для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации, сполным пониманием); 
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полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);фиксировать 

информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов);оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников,критически 

оцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознаватьификсироватьпротиворечияв 

информационныхисточниках; 

соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет. 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 

наиностранномязыке,участвоватьвобсуждениях,выступленияхвсоответствиисусловиямиицелямиобщ

ения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватныхязыковыхсредств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица,схемаи 
другие) в соответствии скоммуникативнойзадачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста,используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием,снахождением интересующей информации); 

выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативнойзадачи 

(например,ввидепланавысказывания,состоящегоизвопросовилиутверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы,самостоятельновыбирая форматвыступления сучетомособенностейаудитории; 

осуществлятьделовуюкоммуникациюнаиностранномязыкеврамкахвыбранногопрофилясцелью 

решения поставленной коммуникативнойзадачи. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия 
планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьзадачи,определятьсвоюрольикоординирова
ть свои действия сдругими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и

 комбинированноговзаимодействия; 

оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпоисксовместного 
решения поставленной задачи); 

корректироватьсовместнуюдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,новыхданныхилиинформаци
и; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные

 нормымежкультурногообщения. 

Математикаиинформатика 
Формирование универсальных учебных познавательных 

действийПознавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия 

выявлятькачества,характеристикиматематическихпонятийиотношениймеждупонятиями;формулиров
ать определенияпонятий; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критерии 

проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводитьаналогии, вскрывать взаимосвязи 

ипротиворечиявфактах,данных,наблюденияхиутверждениях;предлагатькритериидлявыявлениязакон

омерностей и противоречий; 

воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеиотрицательные,единичны

е, частныеи общие; условные; 

делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаклю

чений по аналогии; 
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проводитьсамостоятельнодоказательстваматематическихутверждений(прямыеиотпротивного),выстр

аиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьсобственныесуждения и 

выводы; 

выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееп
одходящийсучетомсамостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое 
иданное,формировать гипотезу, аргументировать своюпозицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлениюособенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 

зависимостей междуобъектами,понятиями, процедурами, использовать различныеметоды; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,исследов

ания,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводовиобобщений,прогнозировать 

возможноеих развитиев новых условиях; 

Работасинформацией: 
выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления;систематизироватьиструктурир

оватьинформацию,представлять еев различных формах; 

оцениватьнадежностьинформациипосамостоятельносформулированнымкритериям,восприниматьеек

ритически; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляответанавопросидлярешениязадачи; 

анализироватьинформацию,структурироватьееспомощьютаблицисхем,обобщать,моделировать 

математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, 

отображатьграфически,записывать спомощью формул; 

формулироватьпрямыеиобратныеутверждения,отрицание,выводитьследствия;распознаватьневерные

утверждения и находить в нихошибки; 

проводитьматематическиеэксперименты,решатьзадачиисследовательскогохарактера,выдвигатьпредп

оложения,доказыватьилиопровергатьих,применяяиндукцию,дедукцию,аналогию,математическиемет

оды; 

создаватьструктурированныетекстовыематериалысиспользованиемвозможностейсовременныхпрогр

аммныхсредствиоблачныхтехнологий,использоватьтабличныебазыданных; 

использоватькомпьютерно-математическиемоделидляанализаобъектовипроцессов,оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результатымоделированияв наглядномвиде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 
восприниматьиформулироватьсуждения,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузренияв устных и 

письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения;сопоставлятьсвоисужденияссуждени

ямидругихучастниковдиалога;вкорректнойформеформулироватьразногласияивозражения; 

представлятьлогикурешениязадачи,доказательстваутверждения,результатыиходэксперимента, 

исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями,обоснованиямиввербальномиграфическомвиде;самостоятельновыбиратьформатвыступ

лениясучетомзадач презентации и особенностейаудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы»и иные), 

используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебныхзадач; 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультат работы; обобщатьмнения нескольких людей; 
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выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированнымучастникамивзаимодействия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 
составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихсяресурсовисобственных возможностейи корректироватьсучетомновойинформации; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительныхпроц

ессов,ихрезультатов;владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаи результатарешения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективывдеятельность наосновеновыхобстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности,затруднения,дефициты,ошибки,приобретенныйопыт;объяснятьпричиныдостижен

ияилинедостижениярезультатов деятельности. 

Естественнонаучныепредметы 

Формирование универсальных учебных познавательных 
действийБазовыелогическиедействия 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфизических,химических,биологическихяв

лениях,например,анализироватьфизическиепроцессыиявлениясиспользованиемфизическихзаконовит

еорий,например,законасохранениямеханическойэнергии,законасохраненияимпульса,газовыхзаконов,

законаКулона,молекулярно-кинетической теории строения вещества , выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств увеществ,относящихся к одному классухимических соединений; 

определятьусловияприменимостимоделейфизическихтелипроцессов(явлений),например, 

инерциальная система отсчета , абсолютно упругая деформация , моделей газа , жидкостиитвѐрдого 

(кристаллического) тела, идеальногогаза; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций;применятьиспользуемыевхимиисимволические(знаковые)модели,уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практическихзадач, применятьмодельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемыхвеществи химических реакций; 

выбиратьнаиболееэффективныйспособрешениярасчетныхзадачсучетомполученияновыхзнаний о 
веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оцениватьрискипоследствийдеятельности,например,анализироватьиоцениватьпоследствияиспользов

аниятепловыхдвигателейитепловогозагрязненияокружающейсредыспозицийэкологическойбезопасно

сти;влияниярадиоактивностинаживыеорганизмыбезопасности;представленийорациональномприродо

пользовании(впроцессеподготовкисообщений,выполнениягрупповыхпроектов); 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем,например,объяснять 

основныепринципыдействиятехническихустройствитехнологиитакихкак:ультразвуковая 
диагностикавтехникеимедицине,радар,радиоприѐмник,телевизор,телефон,СВЧ-

печь;иусловийихбезопасногопримененияв практической жизни. 

Базовыеисследовательскиедействия 
проводитьэкспериментыиисследования,например,действияпостоянногомагнитанарамкустоком;явлен

ияэлектромагнитнойиндукции,зависимостипериодамалыхколебанийматематическогомаятникаот 

параметров колебательнойсистемы; 

проводитьисследованиязависимостеймеждуфизическимивеличинами,например:зависимостипериода

обращенияконическогомаятникаотегопараметров;зависимостисилыупругости от деформации для 

пружины и резинового образца ; исследование остывания вещества ;исследованиезависимости 

полезной мощностиисточника тока отсилы тока; 
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проводитьопытыпопроверкепредложенныхгипотез,например,гипотезыопрямойпропорциональнойзав

исимостимеждудальностьюполѐтаиначальнойскоростьютела;онезависимости времени движения 

бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от егомассы ;проверка законов для 

изопроцессоввгазе (науглубленном уровне); 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодам

и,например,описыватьизученныефизическиеявленияипроцессысиспользованием физических 

величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны ичастотасвета, энергия и 

импульсфотона; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластидеятельности,например,распознавать

физическиеявлениявопытахиокружающейжизни,например:отражение, преломление, интерференция, 

дифракция и поляризация света, дисперсия света (набазовомуровне); 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей,например,решатькачественныезадачи,втом

числеинтегрированногоимежпредметногохарактера;решатьрасчетныезадачиснеявнозаданнойфизичес

коймоделью,требующиеприменениязнанийизразныхразделовшкольногокурсафизики,атакжеинтеграц

иизнанийиздругихпредметовестественно-научногоцикла; 

выдвигать новые идеи , предлагать оригинальные подходы и решения , например, 

решатькачественные задачи с опорой на изученные физические законы , закономерности и 

физическиеявления(набазовомуровне); 

проводитьисследованияусловийравновесиятвѐрдоготела,имеющегоосьвращения; 

конструированиекронштеиим
еющегоплощадьопоры. 

овирасчѐтсилупругости;изучениеустои ивоститвѐрдоготела, 

Работасинформацией 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоп

тимальнуюформупредставленияивизуализации,подготавливатьсообщенияометодахполученияестеств

еннонаучныхзнаний,открытияхвсовременнойнауке; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогнитивных,комм

уникативныхиорганизационныхзадач,использоватьинформационныетехнологиидляпоиска,структури

рования,интерпретацииипредставленияинформацииприподготовкесообщений оприменениизаконов 

физики,химиивтехнике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации 

вобластиестественнонаучногознания,проводитьихкритическийанализиоценкудостоверности. 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия 

аргументированновестидиалог,развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения 

приобсуждениифизических,химических,биологическихпроблем,способоврешениязадач, результатов 

учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходедискуссийосовременной 

естественнонаучной картинемира; 

работатьвгруппепривыполнениипроектныхработ;припланировании,проведениииинтерпретациирезул

ьтатовопытовианализедополнительныхисточниковинформациипоизучаемой теме; при анализе 

дополнительных источников информации; при обсуждении вопросовмежпредметного характера 

(например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в 

живойприроде»,«Электромагнитныеявленияв природе», «Световыеявления в природе»). 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия 
самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизики,химии,биологии,выявлят

ь проблемы, ставить и формулироватьзадачи; 

самостоятельно составлять план решения расчетных и качественных задач по физике 

ихимии,планвыполненияпрактическойилиисследовательскойработысучетомимеющихсяресурсовисоб

ственныхвозможностеи;̆ 

делать осознанный выбор , аргументировать его, брать на себя ответственность за решение 

вгрупповойработенадучебнымпроектомилиисследованиемвобластифизики,химии,биологии; 
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даватьоценкуновымситуациям,возникающимвходевыполненияопытов,проектовилиисследований,внос

итькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

использоватьприемырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешенияприрешениикачественных 

и расчетных задач; 

приниматьмотивыиаргументыдругихучастниковприанализеиобсуждениирезультатов 

учебныхисследованийилирешенияфизическихзадач. 

Общественно-научныепредметы 

УниверсальныеучебныепознавательныедействияБазовыело

гическиедействия 

характеризовать,опираясьнасоциально-гуманитарныезнания,российскиедуховно-нравственные 

ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальностьвсовременных 

условиях; 

самостоятельно формулироватьсоциальные проблемы, рассматривать их всесторонне наоснове 

знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействииосновныхсфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизациисоциальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать 

историческиефакты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, 

принадлежности 

кисторическимпроцессам,типологическимоснованиям,проводитьклассификациюстранпоособенностя

мгеографическогоположения,формамправленияитипамгосударственногоустройства; 

выявлятьпричинно-

следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязиподсистемиэлементовобщества,наприме

р,мышленияидеятельности.экономическойдеятельностиипроблемустойчивогоразвития,макроэконом

ическихпоказателейикачестважизни,изменениямисодержанияпарниковыхгазовватмосфереинаблюда

емымиклиматическимиизменениями; 

оценивать сопорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления исобытия, 

их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющихостроту 

глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения 

дляэкономикинашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски 

последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации 

историческихфактов,отражающих важнейшиесобытия истории России. 

Базовыеисследовательскиедействия 
владетьнавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностидляформулированияиобоснованиясобственнойточкизрен

ия(версии,оценки)сопоройнафактический     материал,     в      том      числе      используя      

источники      социальнойразных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческихработсоциальной и междисциплинарной направленности; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультатыдляописания(реконструкции)вустнойипис

ьменнойформеисторическихсобытий,явлений,процессовисторииродного края, истории России 

ивсемирной истории; 

формулироватьаргументыдляподтверждения/опровержениясобственнойилипредложеннойточкизрен

ияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссииивсемирнойисторииисравниватьпредложеннуюаргуме

нтацию,выбиратьнаиболееаргументированнуюпозицию; 

актуализироватьпознавательнуюзадачу,выдвигатьгипотезуеерешения,находитьаргументыдлядоказат

ельствасвоихутверждений,задаватьпараметрыикритериирешения;самостоятельносоставлятьалгоритм

решениягеографическихзадачивыбиратьспособихрешениясучѐтомимеющихсяресурсовисобственных

возможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений при выполнениипрактических работ 

проявлятьспособностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,при

менениюразличныхметодовизучениясоциальныхявленийипроцессовв 
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социальныхнауках,включаяуниверсальныеметодынауки,атакжеспециальныеметодысоциального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальноепрогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть 

элементаминаучнойметодологии социального познания. 

Работасинформацией 

владетьнавыкамиполучениясоциальнойинформацииизисточниковразныхтиповиразличать в ней 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

итеории,обобщатьисторическую информациюпо историиРоссиии зарубежныхстран; 

извлекатьсоциальнуюинформациюизнеадаптированныхисточников,вестицеленаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делатьобоснованныевыводы,различатьотдельныекомпонентывинформационномсообщении,осуществ

лять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и формпредставления; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийдляанализасоциальнойинфор

мацииосоциальномиполитическомразвитиироссийскогообщества,направленияхгосударственнойполи

тикивРоссийскойФедерации,правовомрегулированииобщественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа врешении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,

норминформационной безопасности; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформациинаосноверазличениявидовписьменныхисторическ

ихисточниковпоисторииРоссииивсемирнойистории,выявленияпозиции автора документа и 

участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации,достоверности 

содержания. 

Универсальныеучебныекоммуникативныедействия 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиясучетомпониманияособенностей 

политического, социально-экономического и историко-культурного развития Россиикак 

многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народовРоссии; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

членаколлективаприучастиивдиалогическомиполилогическомобщенииповопросамразвитияобщества

в прошломи сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарнойподготовкой. 

Универсальныерегулятивныедействия 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулироватьсобственныезадачисиспользованиемисторическихпримеровэффективноговзаимодей

ствия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общихцелейвделеполитического,социально-экономического икультурного развитияРоссии; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности,используясоциально

-

гуманитарныезнаниядлявзаимодействияспредставителямидругихнациональностейикультурвцеляхус

пешноговыполнениятипичныхсоциальныхролей,ориентациивактуальныхобщественныхсобытиях,оп

ределенияличнойгражданскойпозиции. 

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности 

ФГОССООопределяетиндивидуальныйпроекткакособуюформуорганизациидеятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проектвыполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбраннойтеме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избраннойобластидеятельности(познавательной,практической,учебно-

исследовательской,социальной,художественно-творческой,иной). 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектадолжныотражать: 
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сформированностьнавыковкоммуникативной,учебно-

исследовательскойдеятельности,критическогомышления; 

способностькинновационной,аналитической,творческой,интеллектуальнойдеятельности; 

сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельногоприменения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используязнанияодного 

или несколькихучебных предметов илипредметных областей; 

способностьпостановкицелииформулированиягипотезыисследования,планированияработы,отбораии

нтерпретациинеобходимойинформации,структурированияаргументациирезультатовисследования 

наосновесобранныхданных, презентациирезультатов. 

Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсявтечениеодногоилидвухлетврамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 

ввидезавершенногоучебногоисследованияилиразработанногопроекта:информационного,творческого,

социального,прикладного, инновационного,конструкторского,инженерного. 

Включениеобучающихсявучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность,призваннуюобеспечиватьформированиеунихопытаприм

ененияуниверсальныхучебныхдействийвжизненныхситуациях,навыковучебногосотрудничестваисоц

иальноговзаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми, науровнесреднего общего образования, имеетсвои особенности. 

Еслинауровнеосновногообщегообразованияделаетсяакцентнаосвоенииучебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом является, преждевсего, содержание 

учебных предметов, то на уровне среднего общего образования исследование 

ипроектвыполняютвзначительнойстепенифункцииинструментовучебнойдеятельностиполидисципли

нарногохарактера,необходимыхдляосвоениясоциальнойжизниикультуры.Болееактивнойстановитсяр

ольсамихобучающихся,которыесамостоятельноформулируютпредпроектнуюидею,ставятцели,описы

ваютнеобходимыересурсыипр.Начинаютиспользоватьсяэлементыматематическогомоделированияиа

нализакакинструментаинтерпретациирезультатовисследования.Важно,чтобыпроблематикаиметодол

огияиндивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование 

методовдвухи болееучебныхпредметов одной илинескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образованияобучающиеся определяет параметры и критерииуспешности 

реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводитьсяпроводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался.Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществуилисообществуволонтерскихорганизаций.Еслибизнес-проект—

сообществубизнесменов,деловыхлюдей. 

Науровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениямипроектнойиисследовательской      

деятельности являются:социальное;бизнес-

проектирование;исследовательское;инженерное; информационное. 

Результатамиучебногоисследованиямимогутбытьнаучныйдоклад,реферат,макет,опытныйобразец,раз

работка,информационныйпродукт,атакжеобразовательноесобытие,социальноемероприятие/акция. 

Результаты работыоцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследованияглавноезаключаетсявактуальностиизбраннойпроблемы,полноте,последовательности,об

основанностирешенияпоставленныхзадач.Дляучебногопроектаважно,вкакоймерепрактическизначим

полученныйрезультат,насколькоэффективнотехническоеустройство,программныйпродукт, 

инженерная конструкция и т.п. 

Организацияпедагогическогосопровожденияиндивидуальногопроектадолжнаосуществлятьсясучетом

спецификипрофиляобучения,атакжеобразовательныхинтересовобучающихся.Приэтомцелесообразно

соблюдатьнекийобщийалгоритмпедагогическогосопровождения индивидуального проекта, 

включающий вычленение проблемы и 

формулированиетемыпроекта,постановкуцелейизадач,сборинформации/исследование/разработкаобр

азца, 
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подготовкуизащитупроекта,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкукачествавыполнения. 

Процедурапубличнойзащитыиндивидуальногопроектаможетбытьорганизованапо-разному: в рамках 

специально организуемых в школе проектных «дней» или «недель», в рамкахпроведения 

ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых 

аттестационныхиспытаний.Однако,независимоотформатамероприятий,назаключительноммероприят

ииотчетногоэтапашкольникам должнабытьобеспеченавозможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 
готовогопроектногопродукта, устного выступления иэлектронной презентации, 

публичнообсудитьрезультатыдеятельностисошкольниками,педагогами,родителями,специалистами-
экспертами,организациями-партнерами, 

получитьквалифицированнуюоценкурезультатовсвоейдеятельностиотчленовшкольного 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представителивузов,научных 

организаций идругие). 

Регламентпроведениязащитыпроекта,параметрыикритерииоценкипроектнойдеятельностидолжныбы

тьизвестныобучающимсязаранее.Повозможности,параметрыикритерииоценкипроектнойдеятельност

идолжныразрабатыватьсяиобсуждатьсяссамимистаршеклассниками. Оценке должна подвергаться не 

только защита реализованного проекта, но идинамика изменений, внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защиты проектнойидеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота 

этихизменений,соотнесенныессохранениемисходногозамыслапроекта.Дляоценкипроектнойработысо

здаетсяэкспертнаякомиссия,вкоторуювходятпедагогиипредставителиадминистрацииобразовательны

хорганизаций,гдеучатсядети,представителиместногосообществаитех сфердеятельности,в 

рамкахкоторыхвыполняются проектныеработы.  

 

2.2.3Организационныйраздел 

Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся, в том 

числе системы организационно- методического и ресурсного обеспеченияучебно-

исследовательскойи проектной деятельностиобучающихся 

Условия реализациипрограммы развития УУДдолжны обеспечить 

совершенствованиекомпетенцийпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся.Условиявключают: 

укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимииинымиработника
ми; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательной 

организации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализациипрограммыУУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной,основнойи 

старшей школы; 

педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

вовнутришкольномсеминаре,посвященномособенностямприменениявыбраннойпрограммыпоУУД; 

педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметавсоответствиисособенн

остями формирования конкретных УУД; 

педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеятельности; 

педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания; 
педагогиумеютприменятьинструментарийдляоценкикачестваформированияУУДврамкаходного или 
нескольких предметов. 
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Нарядусобщимиможновыделитьрядспецифическиххарактеристикорганизацииобразователь

ного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытомобразовательномпространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 
идополнительногообразования, сучреждениями культуры; 

обеспечениевозможностиреализациииндивидуальнойобразовательнойтраекторииобучающ

ихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации,обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоенияпредметногоматериала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образованиякак элемента 
индивидуальнойобразовательнойтраектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числевдеятельность социальногопроектирования и социальногопредпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскуюдеятельность; 

обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальныхпроектов,

такичерезорганизованнуюразнообразнуюсоциальнуюпрактику:работувволонтерскихорган

изациях,участиевблаготворительныхакциях, марафонахипроектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методическиединогопространствавнутри образовательнойорганизациикакво 

времяуроков,так ивнеих. 
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2.3 РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 
2.3.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОАУ «СОШ №24» (далее – Программа) разработана 

на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учѐтом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период 

до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

- Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

-стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 

-Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № 

АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. Содержание, формы 

организации обучающихся направлены на приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МОАУ «СОШ №24»; 
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- разработана с участием коллегиальных органов управления МОАУ «СОШ №24», в 

том числе Совета обучающихся, Управляющего совета, и утверждена педагогическим 

советом школы; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ по уровням общего образования МОАУ «СОШ №24» и 

определяет организационно-педагогические условия для реализации воспитательного 

потенциала совместной деятельности. 

Рабочая программа воспитания должна обеспечивать: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне Организации, 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 
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самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации 

личностного потенциала; 

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции 

личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и 

правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, 

работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, 

активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, 

эстетического и практического познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения последствий 

своего поведения; 

условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного 

деструктивного характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного 

отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для 

овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств 

и психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
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осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, 

Организации, населенного пункта, в котором они проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию 

профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых 

Организацией совместно с различными предприятиями, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

получения образования и выбора профессии. 

 
2.3.2 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МОАУ «СОШ №24», обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Содержание воспитания обучающихся в МОАУ «СОШ №24» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МОАУ «СОШ №24» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
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№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

Процесс воспитания в МОАУ «СОШ №24» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОАУ «СОШ №24» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное  и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в ЧОУ «Центр образования на 

Марсовом поле» — личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

- усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии 

их социально значимых отношений); 

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
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динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнѐрские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 



64 
 

со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Таким образом задачи воспитания обучающихся в МОАУ «СОШ №24» будут 

направлены на: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
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• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной 

организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2.2 Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, 

формирования российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских 

семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 
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5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) 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; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО, 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; 

сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 
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сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 
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согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
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психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; применяющий знания 

естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 
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своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом 

развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 
2.3.3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.3.1Уклад МОАУ «СОШ №24» 

              Предметом  деятельности школы  является реализация права граждан на получение  

общедоступного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание  благоприятных условий для 

разностороннего развития личности; создание условий для культурной, нравственной, 

социально-активной, профориентационной, спортивной деятельности. 

Школа – это образовательный и воспитательный центр, где должны дать достойное 

образование и воспитание каждому ребенку, помочь выпускнику определиться в жизни с 

выбором профессии, проявляя лучшие человеческие качества (патриотизм, доброту, 

милосердие). 

Школа расположена в центральной части города Оренбурга, что обеспечивает 

потенциальные возможности тесного взаимодействия с культурно-просветительными 

учреждениями города: крупнейшие библиотеки (Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека имени Н. К. Крупской, Модельная библиотека нового поколения - 

библиотека им. Хусаина Ямашева, Центральная городская детская библиотека им. А. П. 

Гайдара, Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека),  музей 

(Оренбургский областной историко-краеведческий музей, Оренбургский народный музей 

Защитников Отечества, музей военно-патриотического поискового клуба «Патриот», музей 

Афганской славы), театры (Оренбургский государственный областной театр кукол, 

Оренбургский  драматический театр им. М. Горького). 

Такое расположение школы позволяет наиболее полно использовать потенциал данных 

заведений в организации воспитательной деятельности. 

В образовательной организации обучаются и воспитываются дети разных 
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национальностей: русские, татары, казахи, азербайджанцы, башкиры, украинцы, армяне.     

Специфической особенностью воспитательного процесса школы является - краеведческий 

характер, так как изучаются преимущественно события и явления, связанные с историей 

школы. 

     В 1936 году началось строительство школы №24. В конце 1936 года начались занятия в 

новой школе. Ей присудили имя советского пролетарского писателя А.М.Горького. В 1937-38 

директором школы стал Видишев Павел Сергеевич. Затем его призвали в армию, а с 1941 года он 

сражался на фронтах Великой Отечественной войне. 

     22 июня 1941 года мирная жизнь оборвалась. После выпускного вечера директор школы 

Владимир Владимирович Каменецкий вместе с выпускниками отправляется на фронт. 

В годы Великой отечественной войны - с 3 октября 1941 года  по 7 июля 1947  года в стенах 

нашей школы располагался эвакогоспиталь №4405.  

 Школа гордится своими выпускниками - Героями Советского Союза: Павлом  

Александровичем Орловым и Иваном Дмитриевичем Злыдѐнным. 

И в мирное время выпускники нашей школы проявляли мужество и героизм. В горячих 

точках принимали участие наши выпускники: Костюков Юрий Алексеевич, Панков Алексей 

Николаевич, Вольфсон  Борис Иосифович, Устиненкова Екатерина Анатольевна. 

Мемориальные  доски на  здании  школы №24: 

1. Здесь учился с 1937 по 1939 год Герой Советского Союза - Иван Дмитриевич 

Злыдѐнный (1983 год установки) 

2. В этом здании в годы В.О. войны 1941-1945год в период с 06.08.1941 по 07.07.1945г 

находился эвакогоспиталь №4405 

 (1985 год установки) 

3.  Здесь учился с 1936 по 1940 год герой Советского Союза Павел Александрович Орлов 

(1972 год установки) 

4.  Здесь учились достойные сыны России: 

 капитан Костюков Юрий Алексеевич, погиб 2.05.86г в Афганистане 

 майор Вольфсон Борис Иосифович, погиб 25.12.85г в Монголии 

 майор Панков Алексей Николаевич, погиб 26.05.95г в Чечне (1998 год установки). 

Неразрывна связь школы с именами великих сыновей России: П.А.Орловым, 

И.Д.Злыдѐнным, В.П. Поляничко, Ю.А.Гагариным, армянским поэтом Вааном Терьяном - 

дает огромные возможности для духовно- нравственного, патриотического воспитания 

молодого поколения. 

  Выпускники 10 «А» и 10 «Б» класса под руководством комсорга Геннадия Карякина 

отправились на «Стройку века» в город Гай. В.П. Поляничко, сагитировал выпускников 

http://www.orenschool24-ru.1gb.ru/images/gallerey/hospital.jpg
http://www.orenschool24-ru.1gb.ru/images/gallerey/orlov.jpg
http://www.orenschool24-ru.1gb.ru/images/gallerey/orlov.jpg
http://www.orenschool24-ru.1gb.ru/images/gallerey/orlov.jpg
http://www.orenschool24-ru.1gb.ru/images/gallerey/zlidenniy.jpg
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1959г. на строительство горно-обогатительного комбината, в школьном краеведческом музее 

имеется экспозиция, посвящѐнная этому событию. 

 Наша школа на протяжении многих лет сотрудничает с виртуальным музеем им. В.П. 

Поляничко, Дворцом творчества, названным в его честь. Ребята принимают участие в 

мероприятиях, акциях, конкурсах проектов, посвященных памяти Виктора Петровича.  

Музейный урок «Бессмертие Гагарина», «Гагарин и Оренбургский край» - ключевые, 

традиционные мероприятие для нашей школы не случайно. Мы гордимся, что жена 

Ю.А.Гагарина - Валентина Горячева - выпускница нашей школы.  

Центром всей школьной жизни являетсякраеведческий музей. Школьный краеведческий 

музей – это наша гордость, который был открыт в преддверии Дня Победы - 8 мая 1984 года.  

 На базе школьного Краеведческого музея функционирует объединение: «Активисты 

школьного музея»; 

 В музее организовываются сменные выставки, проходят познавательные «Уроки мужества» 

с участием гостей. Традиционными, являются следующие мероприятия: защита 

исследовательских работ «История школы», музейный  урок «Жертвы политических 

репрессий», защита презентаций о героях школы «Гордость школы – еѐ выпускники», «Дни 

памяти армянского поэта», «День вывода войск из Афганистана», «День космонавтики», 

«День пионерии», Акция «Галерея ветеранов», защита  поисковых работ «Вклад моей семьи 

в победу в  Победу в ВОВ».  

  Одной из самых значимых форм работы музея – это тематические музейные уроки, 

посвящѐнные знаменательным датам, на которые приглашаются гости и ребята получают 

массу положительных впечатлений не столько от полученной информации, сколько от 

возможности прикоснуться к истории и пообщаться с очевидцами важных событий: в жизни 

нашей школы, города, области, страны.  Все полученные материалы находят своѐ 

применение в учебно - исследовательской работе, различных конкурсах такие как: 

«Исследователи Оренбуржья», «Краеведческий каледоскоп», «Первые шаги в науку», 

конференция «Отечество».  

Музей помогает изучать историю кадетского движения и даѐт старт для участия в конкурсах 

гражданско - патриотической направленности, используя информацию фондов краеведческого 

музея. 

   Процесс воспитания в МОАУ «СОШ №24» основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
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безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

-  организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

  Наша школа живѐт традициями, многим из них больше полувека, они получили 

поддержку не одного поколения школьников, педагогов, родителей, эти традиции мы 

бережем, гордимся ими. Есть традиции молодые, но уже доказавшие свою 

жизнеспособность в нашей школе. 

   С целью расширения социального партнерства в школе бережно хранятся и 

приумножаются лучшие традиции. 

 В школе существует Кадетское движение. Ежегодно в нашей школе проходит церемония 

посвящения в кадеты. Юные кадеты дают присягу. Кадеты нашей школы занимаются: 

танцами, стрельбой, строевой подготовкой и принимают участие в  следующих 

мероприятиях: Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и локальных войн, 

Уроки Мужества, Защита боевых листов среди кадетских классов,Шефство над памятниками 

и могилами участников ВОВ, Участие во Всероссийских проектах. 

В школе имеется постоянно действующий Пост №1 (кол - во обучающихся 12 чел). 

В рамках профориентационной работы МОАУ «СОШ №24» тесно сотрудничает   с 

городским Советом ветеранов и офицерами  запаса, Советом  Ветеранов «Пограничники 

Оренбуржья», Советом ветеранов УМВД по Оренбургской области,Прокуратурой  

Центрального района, Морским   клубом  «Юнга»,Военной  частью № 45097, МАУДО 

Центром  внешкольной работы «Подросток», ОГДОО  Ассоциации «Радуга» - ДОО «Мы 

вместе», другими учебными заведениями. 

  В школе реализуется проект «Школьное радио». Традиционными рубриками в работе 

школьного  радио «Волна 24»,  являются следующие: «Учись учиться», «Спортивные 

новости», «Рассказы о профессиях», «Вести из класса», «Подросток и закон», «В мире книг», 

«Встречи с прекрасным», «Календарь знаменательныхдат», «Школьные новости», «Минутки 

безопасности». 

http://www.orenschool24-ru.1gb.ru/kadets.html
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Основные традиции воспитания: 

- в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию 

ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие 

ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические  работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению 

одарѐнных детей;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно - развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ; посвящение в первоклассники, посвящение в 

пятиклассники, участие в социально значимых акциях и проектах.  

 

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 

1.Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной 

работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной 

целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание 

условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Социальные практики: деятельность волонтѐрского отряда. 

Школа расположена недалеко от реки Урал с развитой инфраструктурой: объекты 

культуры и спорта.  Это позволяет проводить культурные и спортивные мероприятия, что 

служит целевым ориентиром в воспитании школьников. 

Выстроено сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 
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образования, учреждениями профессионального образования через организацию 

тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в 

школе воспитательной работы. 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ. 

     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс 

в школе, являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

обучающихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной 

деятельностях; 

• специалисты психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым  категориям  обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с 

обучающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в 

самореализации и саморазвитии школьников.   

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые 

для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры.  

   Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1.Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на 

призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2.Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение 

часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения 

проблем. 

3.Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и 

родителей. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1.Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2.Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

3.Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные 
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на  практических наработках в МОАУ «СОШ №24», по формированию целостной 

воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям. 

 

Воспитывающая среда школы 

 Перед педагогами встала основная задача – помочь ребѐнку в развитии его личности в 

самореализации и саморазвитии. Вся педагогическая деятельность должна быть направлена 

на создание условий, необходимых для этого. Поэтому в нашей школе приоритетными 

направлениями воспитательной деятельности стали: нравственность, патриотизм, гуманизм. 

Школа, выпавшая из традиций, школа, в которой не соблюдаются преемственность 

поколений и не передаются нравственные начала, способствует дальнейшему разрушению 

души ребѐнка, а не созиданию еѐ.  

Наша история знает много примеров высоких духовно – нравственных проявлений: 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов; герои Великой Отечественной 

войны – Г. К. Жуков, К.К.Рокоссовский, духовные отцы нации – Сергий Радонежский, 

Серафим Саровский, Тихон Задонский, Амвросий Оптинский; тысячи людей, беззаветно 

отдавших и отдающих свои силы и труд на благо ближнего и Отечества. 

Духовно-нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и 

развития личности ребѐнка. Поэтому целостная система образования должна включать не 

только обучающий компонент, но и систему духовно - нравственного просвещения и 

воспитания школьников.Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся 

должны быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную. Иными словами, необходима интегративность программ 

духовно-нравственного воспитания. Одной из таких программ может быть обучение основам 

ОРКСЭ и ОДНКР, обучение истории России. 

Система базовых национальных ценностей создаѐт смысловую основу пространства 

духовно - нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и 

жизнью. Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и 

построению воспитательной системы по духовно – нравственному воспитанию. 

 Воспитывающая среда нашего образовательной организации определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

практиками, которые были выработаны за многие годы работы всего педагогического 
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коллектива. 

Наша образовательная организация, выстраивая свою систему воспитательной 

работы, стремится к тому, чтобы их выпускник стал здоровой, нравственной, 

интеллектуальной личностью, был востребован на рынке труда. 

Воспитывающие сообщества в школе 

Актив детского самоуправления «Школьная республика» представляет собой  

общество сверстников и  необходимо для полноценного развития обучающегося, где он 

приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать 

цели. Детское самоуправление в школе обеспечивает возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  

 профессионально-родительские.  

 Совет родительской общественности школы, совместно с классными 

руководителями, учителями и администрацией решают единые задачи по воспитанию детей.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, 

решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные.  

 Педагогические коллективы Методические объединения, профессиональные 

педагогические союзы, в них реализуется единство целей и задач воспитания, и те ценности, 

которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 
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педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности.  

Социокультурный контекст 

 В настоящее время национальным приоритетом, традиционными источниками 

нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 Становится необходимостью, учитывая историческое культурное и православное 

прошлое нашего народа, строить работу по духовно-нравственному воспитанию. 

Рабочая программа воспитания является концептуальной и методической основой, для    

более полного достижения национального воспитательного идеала обучающихся школы с 

учетом культурно-исторических, православных, социально-экономических, демографических 

и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса. 

 

2.3.3.2Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 

направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

                                       Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующие направления работы: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

деятельности; 
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побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками); 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

● максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

● включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в 

обучении;  

● включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

● выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
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выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

● применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

● побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

● организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

● инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 ●   установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

●         включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий: 

● курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о 

важном»; 

● курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

● курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

● курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

● курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 
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● курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

● курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов 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 школьников 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

направлений внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная, проектно-

исследовательская, коммуникативная, художественно-эстетическая творческая, 

информационная культура, интеллектуальные марафоны, учение с увлечением.   

 

                      Модуль «Классное руководство и наставничество». 

        Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида 

педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся) предусматривает: 

● планирование и проведение классных часов; 

● инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

● организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
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совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения;  

● сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера;  

● выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

● изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

● доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

● индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

● регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

● проведение  педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной  обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса;  

● организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

● создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

● привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 
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общеобразовательной организации; 

● проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности. 

-  проведение классных, сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами  

поздравления. 

Индивидуальная  работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
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учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Основные коллективные дела — это наши традиции школы.  Каждый год меняется 

содержание и форма их проведения. В рамках четкой системы общешкольных дел каждый 

класс и учитель имеют большую свободу выбора. Эти дела стимулируют творчество, 

инициативу, дают возможность для самовыражения класса, ученика и учителя. Они 

отражают наши педагогические принципы и ценности. Мы стараемся проводить ключевые 

дела на высоком идейном, эмоциональном и организационном уровне. Общешкольные дела 

становятся традициями, которые бережно сохраняются и передаются из поколения в 

поколение. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

● общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

● участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, 

мире; 

● торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 
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● церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности;  

● социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

● проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями; 

● разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

● вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

● наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно 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, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

- открытые  дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других образовательных организаций, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
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насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

образовательной организации, города, страны; - проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями обучающихся, спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации  

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

- ярмарки, концерты, спортивные праздники - создают в образовательной организации 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ образовательной организации; 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

На внешкольном уровне: 

Экологическая акция «Уралу - чистые берега», «Экологические десанты», старт активистов 

«МЫ - команд  ДОО», субботник 

«Чистый город!», ярмарка профессий, городской конкурс «Долг! Честь! Родина!», Фестиваль 

художественной самодеятельности, Гагаринский урок «Космос», акция «Сиреневый город», 

акция «Река Урал», акция «Георгиевская лента», «Мы дети Великой Победы!», акция 

«Обелиск», акция «Пост №1» и др. 

 На школьном уровне: 

«Посвящение в первоклассники»,«День тепла и доброты», «День самоуправления», «День 

рождения школы», «День героев Отечества», «День родной школы», «День матери»,«День 

Земли», «День Победы», «Дерево Победы». 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
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одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

● общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами общеобразовательной организации; 

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

● экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

● литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

● выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
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• регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и  

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 

Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

● деятельность по оформлению внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона;  

● организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

● размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества;  

● изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

● организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

● разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и т. п.) в 
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помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалы 

воинской славы, памятники, памятные доски в общеобразовательной организации;  

● оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

● разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты;  

● подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

● совместную деятельность по поддержанию эстетического вида и благоустройству всех 

помещений в общеобразовательной организации, озеленению территории при 

общеобразовательной организации, спортивных и игровых площадок, доступных 

и безопасных оздоровительно - рекреационных зон, игровых пространств, зон активного и 

тихого отдыха;  

● создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие;  

● деятельность по благоустройству, оформлению закрепленных за классом аудиторий 

классными руководителями вместе с обучающимися, их родителями;  

● разработку и оформление пространств, проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

● разработку и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Окружающая обучающегося 

предметно-эстетическая среда образовательной организации при условии еѐ грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создаѐт атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся образовательной организации.  
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Модуль «Работа с родителями» 

 

             Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играет классный 

руководитель. Работа, направленная на развитие личности ученика, становится действенной 

и эффективной только в том случае, если в процесс обучения и воспитания вовлечены 

родители обучающихся.  

    Сотрудничество школы и семьи — это результат целенаправленной и длительной работы, 

которая, прежде всего, предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, 

особенностей и условий семейного воспитания ребенка. Суть взаимодействия учителя и 

семьи заключается в том, что обе стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и 

развитии в нем лучших качеств. Ведущая идея реализуется на основе и с учетом 

поставленных задач по организации совместной деятельности родителей и образовательного 

учреждения, направлений содержания деятельности, набора специальных методов и форм 

работы. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

● создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации; 

● тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в 

общеобразовательной организации, условий обучения и воспитания; 

● родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

● работу социально - психологического сопровождения, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

● проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом;   

● родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, 
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интернет - сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

● участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

● привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

● при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Работа с родителями или законными представителями школьниковосуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

● организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 
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обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

● представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

● защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

● участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

● участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

 введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Школьного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, мэров и актива класса), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления класса, отвечающих за 

различные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
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по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

В связи со сложной ситуацией в стране, когда ученик школы подвержены различным 

негативным влияниям не только с внешней стороны, но порой даже и в семье, нужны коренные 

перемены в области профилактической работы. В школе профилактическая работа должна 

опираться на лучшие качества обучающихся, на их достижения, пусть и небольшие. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

● организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

● проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

● проведение коррекционно - воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

социальных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т. д.);  

● разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия;  

●  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодѐжные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

● организацию работы с обучающимися по сценариям социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

● профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
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альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 

● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.); 

 профилактикурасширениягрупп, семейобучающихся, требующихспециальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, организуются   с 

привлечением специалистов ГАУЗ ООКНД, МВД, ГБУЗ «Оренбургский областной центр 

медицинской профилактики», с которыми у школы заключѐн договор о сотрудничестве и 

составлен совместный план работы. 

 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

  С целью увеличения образовательно-воспитательного пространства в решении 

специфических задач воспитания детей, постоянно расширяет социальное партнѐрство. 

Взаимодействие, предполагает организацию совместной деятельности самих детей, 

педагогов, родителей, учреждений культуры и др. 

  В результате взаимодействия зарождаются, оформляются новые воспитательные модели, 

отвечающие специфике социума, образовательного учреждения, а главное – заполняющие 

досуг детей содержательной деятельностью: «День рождения  школы», «Дни здоровья», 

«Дни открытых дверей в учебных заведениях», профориентационные  конкурсы, фестивали 

детского творчества, круглые столы, туристско - краеведческие слеты, спортивные эстафеты, 

осенние ярмарки, экологические десанты и др. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства 

общеобразовательной организации предусматривает: 

● участие представителей организаций - партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

● участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

● проведение на базе организаций - партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
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мероприятий, акций воспитательной направленности; 

● открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций - партнѐров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

● социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

   Социальное партнѐрство на групповом уровне работы представлена: 

общешкольным родительским всеобучем по вопросам: воспитания, социализации, 

профориентации, здоровьесбережения; 

дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать учебные заведения; 

консультации от профессиональных психологов, врачей, социальных работников, 

специалистов КДН, прокуратуры, следственных органов и др. 

интернет - форумы, онлайн - обучение, на которых обучающиеся  

могут приобрести необходимые знания, интересующие вопросы; 

 Социальное партнѐрство на индивидуальном уровне работыпредставлено:

решением профориентационных, правовых, социально - ориентированных кейсов и задач; 

участием в круглых столах, мастер - классах, психологических тренингах, индивидуальных 

беседах, консультациях по интересующим вопросам анкетирования. 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

    Программа гражданско – патриотического воспитания школы № 24 разработана в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании в РФ», Концепцией патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. 

    Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотического 

воспитания и направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности и 

представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогических воздействий и реализуется через кадетское движение. 

    Ежегодно в нашей школе проходит церемония посвящения в кадеты. Юные кадеты дают 

присягу. Кадеты нашей школы занимаются танцами, стрельбой, строевой подготовкой и 

принимают участие в  следующих мероприятиях: Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной Войны и локальных войн, Уроки Мужества, Защита боевых листов среди 
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кадетских классов,Шефство над памятниками и могилами участников ВОВ, Участие во 

Всероссийских проектах. 

    Класс формируется на добровольной основе из числа обучающихся школы на основании 

заявления родителей и Договора о предоставлении образовательных услуг между школой и 

родителями. Основными нормативными документами, регулирующими деятельность 

кадетского класса, являются Устав школы, Положение о кадетском классе, утвержденный 

внутренний распорядок деятельности кадетского класса.  

На уровне школы: 

1.     Участие школьников в патриотических конкурсах, праздниках, торжественных 

мероприятиях, встречах с гостями школы, «уроках Мужества»; 

2.     участие школьников в работе со сверстниками: соревнования, тематические 

мероприятия, военно - спортивные конкурсы; 

3.        участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на 

школьном дворе: «Аллея ветеранов», благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками), акция «Забота», акция «Ветеран живѐт рядом». 

На уровне классов: 

 Посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 Участие школьников в патриотических конкурсах проектов, презентаций, боевых листов. 

 Участие в смотрах - конкурсах среди кадетских классов. 

На внешкольном уровне: 

       Участие в городских, областных, Всероссийских акциях: «Без срока давности», «Жил на 

Земле солдат», «Вахта памяти», «Пост №1».  

      Социальные проекты: «Я - гражданин России», «Отечество», «Моя страна - моя Россия». 

    Кадетские классы  МОАУ «СОШ №24» тесно сотрудничают  с городским Советом 

ветеранов и офицеров запаса, Советом  Ветеранов «Пограничники Оренбуржья», Советом 

ветеранов УМВД  по Оренбургской области,Прокуратурой  Центрального района, Морским   

клубом  «Юнга»,Советом ветеранов Подразделений особого риска  Р.Ф., участниками: 

Сталинградской битвы, Локальных войн и конфликтов, Военной  части № 45097, МАУДО 

Центром  внешкольной работы «Подросток», ОГДОО  Ассоциации «Радуга» - ДОО «Мы 

вместе». 

Совместно с региональным отделением ООД «Поисковое движение России", обучающиеся 

принимают участие во Всероссийском проекте «Без срока давности», знакомятся с выставкой 

архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной Войны. 

  Совместно со Сводным Поисковымотрядом Оренбургской области кадеты 2-7 классов 

принимали участие в реализации проектов: «Вахта памяти», «Пост №1» в Дни Воинской 
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Славы России, Областной патриотической акции «День неизвестного солдата». 

 Кадеты МОАУ «СОШ №24» принимают   участие во Всероссийско - образовательном 

проекте «Парта героя», при содействии: ФС ВНГ по Оренбургской  области и УМВД  России 

по Оренбургской  области. В школе открыты «Парты Героям» - выпускникам, совершившим 

доблестные поступки и проявившим личное мужество и героизм. 

 

Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа в МОАУ «СОШ №24» напрямую связана с программой   

развития школы «От школьника к студенту». 

    Целевая подпрограмма «Мывместе» направлена на объединение усилий школы, семьи и 

социума в профессиональном самоопределении выпускников.  

   В рамках Программы развития организовано открытое образовательное пространство для 

социального партнерства, в котором используется потенциал природной, социокультурной 

среды, родительской общественности, в решении задач профессиональной ориентации 

выпускников школы. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 

● профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

● циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

● экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

● организацию на базе детского пришкольного лагеря «Маячок» при 

общеобразовательной организации профориентационных смен с участием экспертов в 

области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 
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● совместное с педагогами изучение обучающимися интернет - ресурсов, посвящѐнных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

● индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

●     освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 

участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или дополнительного 

образования. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

профориентационные игры, экскурсии на предприятия, посещение дней открытых дверей, 

участие в работе Всероссийских профориентационных проектов «Билет в будущее», 

индивидуальные консультации,сотрудничество сгражданскими и военными ВУЗами. 

 

Модуль «Детские общественные объединения. 

РДШ. Волонтерство. Движение первых». 

Особое место в школе занимают детские объединения, цель и деятельность которых 

направлены на создание условий для социализации личности. 

Цель   детских объединений: создать все условия для формирования лидерских 

качеств; предоставить уникальную возможность обрести положительный опыт 

взаимодействия со многими учреждениями и в различных видах деятельности; открыть 

широкий простор для творческой реализации самых современных интересов подростков. 

Активисты ДОО «Мы вместе» проводят акцию «Дети за чистый город», в которой 

листовками не только призывают учащихся приводить в порядок  свои улицы, но и 

показывают собственным примером, что «Улицы нашего города– забота каждого из нас». 

В социально - патриотической акции «Скворечник», посвящѐнной памяти В.П. 

Поляничко принимают участие обучающиеся и родители школы.  Часть скворечников и 

кормушек развешиваются в школьном дворе, а оставшиеся кормушки и скворечники 

размещаются на деревьях в микрорайоне школы.  

Акции: «Аллея ветеранов» - уход за соснами, посаженными в честь ветеранов 
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педагогического труда школы №24; «Вахта памяти» по уходу за могилой Оренбургского 

писателя - фронтовика Бориса Сергеевича Бурлака; уход за безымянными 

могиламиучастникам ВОВ - традиционные дела школы.  

В целях воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на 

основе системы ценностей в нашей школе создано первичное отделение детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», «Движение первых». Эти 

общественные объединения позволяют каждому участнику ощутить свою уникальность и 

востребованность   и основываютсяна принципах самореализации и саморазвития личности.   

  Целью детской Первичной организации «Движение первых» является создание 

необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой самореализации 

детей и подростков в соответствии с их потребностями; формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества, 

нравственных позиций. 

Первое направление: «Личностное развитие» 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия для 

всестороннего гармоничного личностного развития человека, способствующие реализации 

потенциала активности участников. 

     К основным мероприятиям относятся следующие: ознакомление обучающихся  с Уставом 

и символикой РДШ, праздничный концерт «Спасибо вам, учителя!», День рождения РДШ, 

вступление в ряды РДШ, осенний бал, концерт ко дню Матери «Моя мама лучше всех!», 

участие в антинаркотической  акции «Жизнь без наркотиков». 

Второе направление: «Гражданская активность» 

Сбор «Российское движение школьников!», посвященный созданию РДШ, День 

солидарности в борьбе с терроризмом, Урок мужества «Памяти жертв Беслана», День 

народного единства. 

Третье направление: «Военно-патриотическое» 

Реализуется через мероприятия и акции патриотической направленности: Операция «Ветеран 

живѐт рядом», урок Мужества «День неизвестного солдата», День героев Отечества. 

Четвертое направление:«Информационно-медийное» 

 Направлено на умение аргументировано отстаивать свою позицию, овладению 

современными медиа компетенциями, имеющими высокий уровень медиакультуры. 

Выпуск агитационных материалов о РДШ (стенд, буклет, школьное радио), школа активно 

принимает участие в Днях Единых Действий. 

   По инициативе активистов РДШ были организованы ипроведены следующие акции: 

акция «Скворушка» -   накорми зимой птиц, Городская экологическая акция «Уралу - чистые 

берега», Волонтѐрская акция «У нас не сорят!», Экологическая акция «День реки Урал», 
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Акция «Дерево Победы». 

Деятельность детских общественных объединений нашей школы основана на деловых и 

ролевых играх; творческих заданиях; конкурсах; сборах; исследовательских работах; 

беседах; встреч с интересными людьми; КТД, участия в акциях «Обелиск»,  «Забота», 

«Покормите птиц зимой». 

 Таким образом, детские объединения играют большую роль, так как помогают детям 

адаптироваться к взрослой жизни, содействуют воспитанию гражданственности, уважению к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействию людей в обществе. 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал Детских общественных объединений   реализуется следующим 

образом: 

 

На внешкольном уровне: 

1. Посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

2. привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

3. участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

1.     участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

2.     участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

3.   участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на школьном 

дворе, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 
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         Для осуществления волонтерского движения в школе создан 

волонтерскийотряд.Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через проведение 

следующих ежегодных акций: 

   «Спасибо» - сбор вещей для нуждающихся детей; 

   «Чистые берега» - уборка берега реки «Урал»; 

   «Мой двор, моя улица» - оформление листовок с обращением к жителям села о сохранении 

чистоты, уборка мусора на улице Советская; 

  «Листок», «Сохрани лес живым» - сбор макулатуры; 

  «Помним, чтим, гордимся»- поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

участников войны в Афганистане с Днем Защитника Отечества; 

 «Вахта памяти» - почетный караул; 

 «Открой свое сердце» - концерт для пожилых людей; 

 «Чистый двор», проведение субботников. 

 «Мы за здоровый образ жизни!»- пропаганда здорового образа жизни, раздача буклетов с 

информацией о пользе ЗОЖ, беседы, спортивные соревнования и др. 

 

Модуль «Школьные исоциальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио 

или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 
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которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

В школе реализуется проект «Школьное радио». Целью, которого является - развитие 

коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Содержание программы Школьного радио «Волна 24» включает в себя следующие разделы: 

Введение. Организация, планирование, определение целей и задач работы. 

Текст. Сбор материала, обработка собранного материала, работа над структурой текста. 

Работа корреспондентов. Интервьюирование. Анкетирование. Обработка собранного 

материала и создание текста. Разработка сценариев выступлений в прямом эфире. 

Репортаж. Основы жанра. Структура. Создание репортажа. 

Работа в прямом эфире. Отработка навыков выразительной речи. Репетиции. Ведение 

радиопередачи. 

   «Школьное радио» — это общественный голос школы, отражающий реальные проблемы 

сегодняшней жизни и воспитывающий стремление сообща решать возникающие вопросы и 

проблемы, что способствует формированию общественного мнения, воспитанию 

гражданской позиции. 

Тематика радиопередач школьного радио и рубрики довольно разнообразные: «Мир 

профессий», «Сегодня в школе», «Учись учиться», «Школьные новости», «Музыкальные 

переменки», «У нас в гостях». 

 Ребята проводят социальные опросы среди учеников, работников школы и результаты 

озвучиваются в радиоэфире.  

      Активисты Школьного радио готовят выпускина «Дни рождения», к «Юбилею школы», 

«Дню учителя», «Дню Доброты», «Дню Здоровья» и др. 

 
2.3.4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.4.1 Кадровое обеспечение 

 Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в 

потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс.   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 
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педагогических работников (работа школы наставничества); 

-индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

-контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

-участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

-участие в работе городских и региональных методических объединений представление 

опыта работы школы. 

Воспитательный процесс в МОАУ «СОШ №24» 

Должность Кол-во Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учѐта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 
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др. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный 

руководитель 

2 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

9 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

 

2.3.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается:  

Подготовка и принятие нормативных документов, включающих вопросы духовно-

нравственного воспитания школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов 

образования, здравоохранения, культуры.  

 Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-воспитательной 

работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с приложением плана 

воспитательной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

 Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания.    

 

2.3.4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими 

для их успешной адаптации и интеграции в МОАУ «СОШ №24"-  формирование 

доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 
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образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

● формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.4.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

●          публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

● соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

● прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

● регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 
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● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

● дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имѐн обучающихся или наименований групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чѐм-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

В школе планируется создать электронный банк данных, куда вносятся 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призѐры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней.  
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Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а 

также на информационных стендах школы.  

Оценка личностных достижений школьников может осуществляться с помощью 

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником 

результатов его развития.   Оно представляет собой педагогически спроектированную и 

методически организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность 

которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных 

ценностей в рамках воспитательной программы.   

           Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

обучающегося.   

 Рейтинговая система оценивания достижений обучающихся основана на учете 

накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие в 

конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и школы.  Каждый вид 

деятельности обучающихся оценивается соответствующими баллами по разработанной 

рейтинговой шкале. Итоги рейтинга подводятся после каждого триместра и в конце учебного 

года.   

Формы диагностики социальной успешности  

СОРЕВНОВАНИЯ  

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в 

портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально 

самореализоваться, проявить самые разные личностные качества.   

КОНКУРС  

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

обучающихся способствует развитию познавательной активности, выработке у обучающихся 

интереса к технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются 

определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, развивается 

мышление, проявляются творческие наклонности школьника, самостоятельность, 

инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует созданию 

творческого коллектива, являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей 

направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий 

учеников к активной деятельности.  

ВЫСТАВКА  

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих 

объединениях.  Выставка организуется с целью создания условий для творческой 

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития 
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творческой инициативы. Результаты участия помогают определить динамику развития 

ребенка.  

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение грамот в 

торжественной обстановке. Основная цель этого мероприятия - поощрение заслуг 

обучающихся в жизни школы, развитие стремления к успешности, признанию своей 

деятельности.  

 
2.3.4.5 Анализ воспитательного процесса в МОАУ «СОШ №24» 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МОАУ «СОШ №24» 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

● взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

● приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

● развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

● распределѐнная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
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деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

• урочной деятельности; 

• внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2022/23 учебном году 

удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации школьников; 

 повысить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне СОО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 10–11-х классов; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 10–11-х 

классов; 

 повысить долю обучающихся 10–11-х классов, которые показали сформированность 

нравственных ценностей. 

В личностном развитии школьников за 2022/23 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня СОО, который выражается у отдельных групп 

учеников 10–11-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 

сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень владения 

элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2023/24 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию 
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социальной компетентности обучающихся уровня СОО, повышению уровня учебной 

мотивации, познавательной активности, ответственности и самостоятельности, 

сформированности нравственных ценностей обучающихся 10–11-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

В учреждении обучаются обучающиеся с ОВЗ, по заключению ПМПК имеющие, в 

большинстве своем, диагноз ЗПР. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

в учреждении определяются адаптированной образовательной программой по предметам 

учебного плана. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ и 

возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы. 

2.4.1Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк)); 
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— разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений обучающихся  с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной). 

2.4.2 Содержание программы коррекционной работы 

Мероприятие Ответственные 
Форма реализации 

мероприятия 
Ожидаемый результат 

Диагностическая деятельность 

Стартовая психолого- 

медико- 

педагогическая 

диагностика 

-Заместитель 

директора по УВР 

-Медицинский 
работник 

-Учителя- 
предметники 

-Психолог 

-Анализ документов 

ПМПК 

— входная 

диагностика 

— пакет документов 

для ПМПК 

_ Определение характера и 

объема затруднений в 

освоении конкретными 

обучающимися ООП ООО; 

— развертывание 

коррекционной работы 

Коррекционно- развивающая деятельность 

Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ОВЗ коррекционных 

программ, методик, 

методов и приемов 

В пределах 

должностных 

обязанностей: 

— Заместитель 

Локальные акты; 

Приказы; 

Протоколы школьной 

Отражение коррекционно- 

развивающей работы в 

документации школы; 

— Заключение договоров с 

внешними партнерами о 
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обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями 

директора по УВР 

-Медицинский 
работник 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

ПМПк; 

Индивидуальные 

коррекционные 

маршруты; 

психолого- медико- 

педагогическом 

сопровождении детей с 
ОВЗ; 

— система комплексного 

психолого- медико- 

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в ОО. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

-Психолог 

— Заседания ПМПк; 

— индивидуальные и 

групповые 

коррекционно- 

развивающие занятия 

— Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ; 

-Выполнение рекомендаций 
ПМПК разных уровней; 

— корректировка 

индивидуальных 

коррекционных маршрутов 

Системное 

воздействие на учебно- 

познавательную 

деятельность 

обучающегося в 

динамике ОП 

— Заместитель 

директора по УВР 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 
руководитель 

-Психолог 

— Мониторинг 

развития 

обучающихся; 

— План мероприятий 

по сохранению и 

укреплению здоровья 
обучающихся с ОВЗ; 

— реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни как части ООП 

ООО 

— Целенаправленное 

воздействие учителей- 

предметников и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

адаптированных 

образовательных программ, 

методов обучения и 

воспитания, учебных 

пособий и дидактических 

материалов 

Развитие 

эмоционально волевой 

и личностной сферы 

ребенка и психо- 

коррекция его 

поведения 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

— План 

воспитательной 

работы с 

обучающимися; 

— индивидуальные 

консультации с 
родителями; 

— Программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

— Желание учиться 

— усвоение программы 

— Социализация 

— Коммуникабельность 

— Изменение детско- 
родительских отношений; 

— Оценка ребенком, 
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родителями собственных 

достижений 

Консультативная деятельность 

Разработка, 

реализация, 

своевременная 

корректировка 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

маршрутов для 

обучающихся с ОВЗ 

В пределах 

должностных 

обязанностей: 

— Заместитель 

директора по УВР 

-Медицинский 
работник 

-Учителя- 
предметники 

— Классный 
руководитель 

-Психолог 

-Заседания ПМПк 

-семинары 

— заседания ШМО 

— индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов служб 

сопровождения для 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

— Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по соновным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников 

ОП; 

— сздание условий для 

освоения конкретными 

обучающимися ООП ООО 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

— Семинары 

— Круглые столы 

— Индивидуальная 

работа 

— Тренинги 

— Педлекторий 

— Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников 

ОП; 

-создание условий для 

освоения конкретным 

обучающимся ООП 

Содействие 

специалистов в 

области 

коррекционной 

педагогики учителям в 

разработке и 

реализации 

коррекционных 

мероприятий в 

единстве урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

-Психолог 

Медицинский 

работник 

  

— Заседания ПМПк 

— Педсоветы 

-Консультации 

-Учет педагогами школы 

структуры и иерархии 

отклонений развития 

конкретного ребенка с ОВЗ 

в реализации учебных 

программ и программ 

внеурочной деятельности; 

— Индивидуализация 

образовательного процесса 

Информационно- просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

различных категорий с 

ОВЗ 

Заместитель 

директора по УВР 

-Психолог 

— Лекции; 

-Беседы; 

— Круглые столы; 

-памятки, буклеты; 

— тренинги; 

-страница сайта ОО 

Целенаправленная 

разъяснительная работа со 

всеми участниками ОП по 

актуальным вопросам 

обучения детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 
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Использование УМК, 

учебных пособий, 

дидактического 

материала 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

_ Печатные 

материалы; 

— раздаточные 

материалы; 

— электронные 

материалы. 

Повышение комплектности 

участников ОП в вопросах 

коррекции и развития детей 

с ОВЗ 

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включен педагог-психолог. 

ПКР реализуется поэтапно. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). На этом этапе анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций 

по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Данное направление в учреждении осуществляется  ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 
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Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк учреждения входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), 

медицинская сестра, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79). 

Деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ из-за отсутствия специалистов осуществляется на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися. 

Медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную помощь. 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В 

реализации диагностического направления работы принимают участие учителя- 

предметники класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года). 

2.4.3 Программа изучения обучающегося с ОВЗ. 
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Направление изучения Содержание  работы 
Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

Выявление состояния физического 

здоровья. 

Изучение медицинской документации. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменение в физическом состоянии 

(рост, вес и т.д.) 

Утомляемость 

Школьный медицинский 

работник 

классный руководитель 

  

Наблюдения во время 
занятий, на переменах. 

Обследование ребенка. 

  

Психологическое 

Обследование актуального уровня 

психического  и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем 

внимания, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное), понятийное 

(интуитивное, логическое), 
абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Психолог 

Учитель- предметник 

Кл. руководитель 

  

Наблюдение за ребенком на 

уроках, внеурочной, 
внешкольной деятельности. 

Беседы с ребенком, 
родителями. 

Индивидуальные, групповые 

занятия с психологом. 

Наблюдение за речью 

ребенка на уроках и в 
сводное время. 

Изучение письменных работ. 

Социально- педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя. 

Эмоционально- волевая сфера. 

Преобладание настроения. Наличие 

аффектных вспышек. Способность к 

Посещение семьи ребенка 

(кл. руководитель) 

Наблюдение во время 

занятий, изучение работ 

ученика (учитель- 
предметник, психолог) 

Анкетирование родителей, 

обучающегося с ОВЗ на 

предмет выявления 

трудностей в обучении (кл. 
руководитель) 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками 
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волевому усилию, внушаемость, 

проявление негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутичные проявления, обидчивость, 
эгоизм. 

Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

(кл. руководитель, психолог) 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

внеурочной, внешкольной 

деятельности (кл. 

руководитель, учителя- 

преметники0 

 

 

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа организована во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. Изменение видов деятельности 

обучающихся с ОВЗ на уроке, внеурочной деятельности  прописывается в рабочих 

программах учителя- предметника. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(спортивно- оздоровительная, духовно- нравственная, социальная, патриотическая, 

общеинтеллектуальная, общекультурная), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ. 
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ педагогами с участием родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные коррекционные программы, проводится 

мониторинг динамики развития. Обсуждение промежуточных результатов коррекционной 

работы проводится на ПМПк образовательной организации, школьных методических 

объединениях. 

Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии разных педагогов и педагога-психолога, медицинского 

работника; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

2.4.4 Требования к условиям реализации программы 

Группа требований Конкретизация требования 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

-Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (разработка адаптированных ОП). 

-Обеспечение психолого- педагогических условий: 

коррекционная направленность ОП; 

учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование СОТ, в том числе информационных, для оптимизации ОП, 
повышения его эффективности, доступности. 

— Обеспечение специализированных условий: 

выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 
на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

— Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

оздоровительный и охранительный режимы; 
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укрепление физического  и психического здоровья; 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся; 

соблюдение санитарно- гигиенических правил. 

-Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

— Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

— Использование коррекционно- развивающих программ, 

инструментария, необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога- психолога 

Кадровое обеспечение 

— Наличие педагога- психолога 

— Заключены договоры с внешними организациями, осуществляющими 

специализированную помощь обучающимися с ОВЗ 

-Повышение квалификации учителей, работающих с обучающимися с 

ОВЗ, через курсовую подготовку (3 человека имеют курсовую 
подготовку) 

— Уровень квалификации педагогов соответствует для каждой 

занимаемой должности квалификационным характеристикам 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Создана безбарьерная среда доступа детей с ОВЗ в здания и помещения 

ОО. 

Имеются пособия для коррекционно- развивающих занятий с детьми с 

ОВЗ 

  

Информационное 

обеспечение 

Создана информационная образовательная среда с использованием 

современных информационно- коммуникационных технологий. 

На сайте ОО создан раздел для обучающихся с ОВЗ, и их родителей, 

педагогов 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Диагностический модуль 
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Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им социально-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 Социально-педагогическая диагностика 

  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление уровня 

развития УУД. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ учащихся. 

Проведение 

педагогической 

диагностики. 

  

  

сентябрь 

классный 

руководитель 

медицинский 

работник, 

педагог-

психолог, зам. 

директора по 
УВР, 

  

  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Наблюдение, 

обследование; 

анкетирование, 

собеседование. 

  

сентябрь 

классный 

руководитель 

зам. директора 
по УВР, 

  

  

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

(при их наличии) 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей. 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов. 

  

  

сентябрь 

педагог-

психолог РОО 

(по запросу ОУ), 

м/сестра, 

классный 

руководитель 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

Индивидуальный 

коррекционный план 

работы. 

Разработка 

коррекционной плановой 

работы. 

сентябрь 

классный 

руководитель 

заместитель 

директора по 

УВР, м/сестра, 

педагог — 

психолог 
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возможности 

  

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями. Составление 

характеристики. 

  

сентябрь – 

октябрь 

классный 

руководитель 

педагог-

психолог , 

  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

  

социально-педагогическая работа 

  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

  

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработка плана работы 

с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

  

сентябрь 

  

учитель-

предметник, 

зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог 
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инклюзивного 

образовательного 
процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

  

  

лечебно – профилактическая работа 

  

  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

  

 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 
образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 
программ. 

  

  

в течение года 

  

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации учащихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственны

е 

  
1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

  

Индивидуальные, 

  

По отдельному 

  

педагог – 
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Консультировани

е педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

групповые, 

тематические 
консультации 

  

плану-графику психолог  (по 

запросу), 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл. 

руководители 

  

Консультировани

е учащихся по 

выявленным 

проблемам 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

педагог – 

психолог РОО, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ и «группы 

риска», 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

По отдельному 

плану-графику 

  

заместитель 

директора по 

УВР, классный 
руководитель, 

педагог — 

психолог 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Участие в работе 

семинаров, 

тренингов и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

  

Информационные 

мероприятия 

  

По отдельному 

плану-графику 

(отдела 

образования) 

специалисты 

ПМПК, 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Организация 

методических 

мероприятий по 

  

Информационные 

  

По отдельному 

специалисты 

ПМПК, 
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педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

мероприятия плану-графику 

(отдела 

образования) 

педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения, в пятых 

классах. 

Направления 

работы 
Задачи Содержание работы Методы и методики 

Сроки 

проведения 

1.Диагностика 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

  

Своевременное 

выявление  проблем 

личностного развития; 

Определение 

траектории развития  
детей «группы риска»; 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

Исследование 

личностных 

особенностей 

пятиклассников 

Групповой 

интеллектуальный 

тест (ГИТ); 

«Методика изучения 

уровня притязаний и 

самооценки 

школьника» 

Т.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн; 

Наблюдение 

Беседы с учителями 
и родителями 

  

В течение 

года по 

запросам 

учителей и 

родителей 

2. Коррекционная 

работа с детьми, 

имеющими 

проблемы 

личностного 

развития 

Устранение проблем 

личностного развития 

школьников 

Коррекция проблем 

личностного 

развития 

Индивидуальные 

программы развития 

личности 

  

В течение 

года по 

результатам 

психологиче

ских 

исследовани

й 

3. Работа по 

изучению 

индивидуальных 

особенностей 

пятиклассников. 

Работа с 

одарѐнными детьми 

Выявление одарѐнных 

детей, развитие их 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

  

Исследование 

интеллектуальной 

одарѐнности 

младших 

школьников 

  

Методика Л. 

Ясюковой 

  

  

  

В течение 

года 

Развивающие 

занятия с 

одарѐнными детьми 

Программа «Создай 

себя» 

4. Работа по 

формированию 

ЗОЖ 

Формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни детей 

Исследование 

ценностных 

ориентаций 

школьников 

Методика 

исследования 

ценностных 

ориентаций, 

анкетирование 

«Здоровый образ 

Февраль 
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жизни» 

Просвещение и 

профилактика 

проблем охраны и 

укрепления здоровья 

детей 

Программа «Я расту 

здоровым» (часть 2) 

5. Консультативная 

работа 

Психологическая 

помощь родителям и 

учителям по 

проблемам обучения и 

воспитания, а также 

по вопросам 

личностного развития 

детей 

Консультации 

родителей и 

педагогов по 

психологическим 

проблемам обучения 

и воспитания, а 

также по вопросам 

личностного 

развития детей 

 

В течение 

года 

6. Работа по 

преемственности в 

обучении 

школьников при 

переходе из 

начальной школы в 

среднее звено 

Выявить 

психологическую 

готовность детей к 

переходу на 

следующую ступень 

обучения; 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

Исследование 

основных 

новообразований 

среднего школьного 

возраста 

(произвольность, 

рефлексия, 

мышление в 

понятиях) 

«Методика 

диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению 

в средних и старших 

классах» 

модификация 

А.Д.Андреева 

Март-апрель 
Исследование 

межличностных 

взаимоотношений 

Социометрическая 

методика 

«Жилищный вопрос» 

Исследование психо 

— эмоционального 

состояния 

(тревожности) 

Шкала явной 

тревожности А. 

Прихожан 

Родительское 

собрание «Дети на 

переходном этапе 

обучения» 

Беседа 

7. Методическая 

работа 

Обеспечение 

психолого-

педагогической 

преемственности в 

обучении школьников 

при переходе из 

начальной школы в 

среднее звено 

Консилиум 

«Психолого – 

педагогическая 

готовность 

четвероклассников к 

переходу на 

следующую ступень 

обучения» 

 
Май 

  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ 
Особенность ребѐнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1. 

  

Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

1. Соответствие темпа, объѐма 

и сложности учебной программы 

реальным познавательным 
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3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 
произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 
звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык само- 

контроля; 

11) незрелость эмоционально-
волевой сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 
представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 
навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте 

через 10, решении задач 

возможностям ребѐнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и 
навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 
деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться 

в условиях, осмысливать 
информацию). 

3. Сотрудничество с взрослы- 

ми, оказание педагогом 

необходимой помощи ребѐнку, с 

учѐтом его индивидуальных 
проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 
диагностических задач. 

5. Развитие у ребѐнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 
принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса 

(10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8. Организация классов 

коррекционно-развивающего 

обучения в стенах массовой 

школы. 

9. Специально подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – 

учитель, способный создать в 

классе особую 

доброжелательную, 
доверительную атмосферу. 
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10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищѐнности 

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная 

поддержка ученика учителями 
школы. 

12. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебы 

2. 

Дети с лѐгкой степенью 

умственной отсталости, в 

том числе с проявлениями 

аутизма (по желанию 

родителей и в силу других 

обстоятельств могут 

учиться в 
общеобразовательной 

школе) 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают 

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности 
и потребностей; 

5) всех компонентов уст- 

ной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 
речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 
абстрактное мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический 
строй речи; 

7) всех видов продуктивной 
деятельности; 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным видам 
труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог 
всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, 
педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки 

(с целью снижения смены 
эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к аффективным 
формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 
самого ребѐнка). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, 
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8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, бытовые навыки). 

3. 

Дети с отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учѐте у 

психоневролога, 

психиатра, и др.) 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 
работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 
характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии 

у детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 
беспокойствам; 

2) нервная ослабленность 

в виде общей не 

выносливости, быстрой 

утомляемости  при 

повышенной 

нервно-психической нагрузке, 

а также при шуме, духоте, 
ярком свете; 

3) нарушение сна, 
уменьшенная потребность в 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 
школьной программы или 

со сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей ребѐнка 

при организации коррекционных 

занятий: задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, но 
быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 
возможностям ребѐнка. 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, 

когда ребѐнок ещѐ не может 

получить хорошую оценку на 

уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребѐнка 
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дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония 
(головные боли, 

ложный круп, бронхиальная 

астма, повышенная 
потливость, озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заикания и 

др.) 

4. Дети с нарушениями речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 
выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 
механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, 

а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определѐнного 
логопедичского воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребѐнка 

1. Обязательная работа с 

логопедом (в начальной школе) 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 
пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 
аппарата). 

4. Пополнение активного и 
пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

ребѐнка (контроль за речью дома, 
выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребѐнка к речевому 
нарушению. 
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8. Стимулирование активности 

ребѐнка в исправлении речевых 

ошибок 

6. 

Дети с нарушениями 

зрения (слабовидящие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 
интервалов); 

2) развитие психики 

имеет свои специфические 
особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при- 

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышен- 

ному развитию памяти 

(проявляется субъективно и 
объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 
внимание); 

7) обострѐнное осязание – 
следствие иного, 

чем у зрячих использования 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

ребѐнку (знание индивидуальных 

особенностей 

функционирования зрительной 

системы ученика). 

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих 
процесс обучения и воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на 

осязательное или на зрительно-

осязательное восприятие слепого 

и слабовидящего; специальные 

учебники, книги, рельефно-
графические пособия 

по изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных 

занятий по ориентированию, 

развитию зрения, осязания. 

4. Выделение ребѐнку 

специального шкафчика для 
хранения этих приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 

сидеть ребѐнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при опоре 

на осязание и 

слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещѐнность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 люкс); 

для детей, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее 
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руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, но 

видеть слепой может своей 
рукой); 

8) особенности 
эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 
противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли; 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда 
ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта 

детей и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с 
объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не 

умеют общаться в диалоге, 

так как они не слушают 
собеседника; 

12) низкий темп чтения 

и письма; 

место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 

15–20 мин. у слабовидящих 

учеников и 10–20 мин. для 
учеников с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание 
или слух. 

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 
материалом. 

8. Создание благоприятного 
психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только ребѐнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 
педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 
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13) быстрый счѐт, знание 

больших по объѐму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным 

в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве). 

7. 

Дети с нарушением 

опорно — двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию, с 

сохраненным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 
функций). Основную 

массу среди них составляют 

дети с церебральным 

параличом (89%). У этих 

детей двигательные 

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями ОДА 
нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная 

направленность всего процесса 

обучения. 

2. Возможная психолого-

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая 
реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 
ребѐнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные 
функции. 

7. Организация работы в рамках 
ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребѐнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

  

8. 

Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально-волевыми 

расстройствами, с 

ошибками воспитания 

(дети с девиантным и 

деликвентным 

поведением, социально-

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 
корригируются; 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование 

у детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 
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запущенные, из 

социально -

неблагополучных семей) 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с 

ребѐнком (не позволять кричать, 

оскорблять ребѐнка, добиваться 

его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя 

и родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в знаниях, 

не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

ребѐнка на второй год в 

начальной школе, пока он не 
усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 
психического здоровья ребѐнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребѐнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребѐнка, 

поиск эффективных путей 
помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование 
периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определѐнных действий, что 

приводит к закреплению условно-

рефлекторной связи и 

формированию желательного 
стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее 

спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своѐ свободное 

время), планирование дня 

поминутно. 

  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; • 

овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 
необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 
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организации обучения за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

Помощи. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких- 

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школь- 

ной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 
участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

  

Овладение навыками коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 
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Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и еѐ временно-

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 
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достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной жизни в семье 
и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 
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3. Организационный раздел 

 
 3.1 УЧЕБНЫЙПЛАНСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план среднего общего образования Муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 24" (далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, соответствующую 

ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий 

объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 24", разработанной в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой среднего общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 
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Учебный план МОАУ «СОШ № 24» разработан на основе следующих 

нормативныхдокументов: 

 Федеральнымзакономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(далее-273-ФЗ); 

 ПриказомМинобрнаукиРоссииот21.09.2022№858«Обутверждениифеде

рального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхп

рограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразова

ния, осуществляющим образовательную деятельность и установление 

предельного срока использования исключенных учебников»; 
Учебный год в Муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24" начинается 

01.09.2023 и заканчивается 31.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 10 классе – 37 часов, в 11 классе – 37 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, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

С целью изучения родного языка является формирование у учащихся 

умения грамотно и эффективно пользоваться языком как основным средством 

общения и получения знаний в 10 – 11 классах МОАУ "СОШ № 24" введен 1 

час «Родного русского языка» и «Родной литературы» из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

С объективной необходимостью повышения роли физическойкультуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни введен 3 час физической культуры из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с 
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веществами в повседневной жизни) был добавлен 1 час на расширение 

предмета «Химия». 

В Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 24" языком обучения является Русский язык. 

 При изучении предметов осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

четвертям.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе 

четверти. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 24".  

Учебные предметы Форма  

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа, итоговое 

сочинение  

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская) Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Итоговая контрольная работа 
Вероятность и статистика Итоговая контрольная работа 

Информатика  Итоговая контрольная работа 

География  Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание  Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Астрономия  Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Обязательный региональный зачет, 

тестирование физической подготовки 

Индивидуальный проект  Защита индивидуального проекта  

Химия: Практикум Итоговая контрольная работа 

Начальная военная подготовка. 

Первая помощь, основы 

преподавания первой помощи, 

основы ухода за больным 

Зачѐт в форме решения ситуационных 

задач 
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Освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет 2 года. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10а 11а 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Русский язык и родная литература Родной язык 1 1 

Родная литература 0 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра (углубленный уровень) 4 4 

Геометрия (углубленный уровень) 3 3 

Вероятность и статистика (углубленный 

уровень) 

1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История (углубленный уровень) 4 4 

Обществознание (углубленный уровень) 4 4 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

----- Индивидуальный проект 1 0 

Итого 36 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Химия: Практикум 0 1 

Начальная военная подготовка. Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы 

ухода за больным 

1 0 

ИТОГО 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 37 37 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1258 1258 



 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24" 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

10а 11а 

«Финансовая грамотность» 1 1 

«Разговор о важном» 1 1 

«Шаги в профессию» 1 1 

«Школа дорожной   безопасности» 1 1 

«Вектор успеха» 1 1 

Летняя практика 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 6 5 
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Учебный план МОАУ "СОШ № 24" является нормативным документом, определяющим 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам по 

классам и параллелям. 

Учебный план МОАУ "СОШ № 24" разработан на основе приказ Министерства образования 

Оренбургской области от 15.07.2021 № 01-21/1170 «О формировании учебных планов корректировке 

основных образовательных программ в 2021 /2022 учебном году» и устава МОАУ "СОШ № 24". 

Содержание образования в МОАУ "СОШ № 24" отвечает интересам личности и общества, 

проблемам духовно-нравственного развития личности, задачам еѐ развития и саморазвития. Учебный 

план школы строится исходя из следующих ведущих целей: 

1. Образование в школе должно обеспечивать готовность личности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению и самореализации в системах: «человек – человек», «человек – природа», «человек – 

общество», «человек – знаковая система», «человек – художественный образ». 

2. Достижение определѐнного уровня образованности, обеспечивающего личное и 

профессиональное самоопределение личности, основывается на изучении предметов, установленных 

учебным планом и участием школьников во внеклассной работе; номенклатура учебных предметов 

определяется трудовой, общественно-политической,культурно - досуговой,семейно-бытовой 

образовательными сферами, которые рассматриваются как основные направления, обязательные для 

изучения на всех ступенях школьного образования. 

Учебный план 2022 – 2024 учебного года имеет свои особенности. В нем установлено 

соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) 

компонентом и школьным компонентом: 

 федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение образовательных программ общего образования; 

 региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

 компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательной 

организации, а также части, формируемой участниками образовательных отношений использоваться 

для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента УПа, для введения новых 

учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

практикумов, в том числе в рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», осуществления образовательных проектов и самостоятельной работы 

обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях.  

Часы, отведанные на компонент образовательной организации, а также части, формируемой 

участниками образовательных отношений, используются для увеличения количества часов, 

отведѐнных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента. 

УП МОАУ "СОШ № 24" определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации; является 

частью образовательной программы, разработанной МОАУ "СОШ № 24" самостоятельно и 

реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др. 

Принципы построения УПа на 2022 – 2024 учебный год  для учащихся X-XI классов основаны 

на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального государственного образовательного 

стандарта. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане МОАУ "СОШ № 24" и 

выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Средняя школа. 
Средняя школа ориентирована на достижение выпускниками стандарта образования на уровне 

компетентности, включающего в себя требования к саморазвитию, самопознанию и самореализации 
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личности. 

Учебный план определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального стандарта 

образования, компонентов федерального стандарта по классам и образовательным областям. 

 

Задачами 3 уровня является следующее: 

-способствовать повышению уровня интеллектуального развития; 

- способствовать самоопределению личности. 

В этом возрасте у школьников формируется отношение к миру, выявляются соответственные 

позиции. Поэтому важно обеспечивать молодым людям возможность самовыражения, для 

самореализации творческих и интеллектуальных способностей. Есть и прагматическая задача – 

подготовить выпускников к самостоятельной жизни. 

В соответствии с задачами 3 уровня образования МОАУ "СОШ № 24" в 2022 – 2024учебном году 

продолжает работу по профильному обучению старшеклассников. Профильное обучение является 

одним из приоритетных направлением модернизации системы общего образования РФ, 

ориентированным на индивидуализацию   обучения и социализацию обучающихся, на жизненные 

установки большинства старшеклассников. 

Программы по непрофильным предметам оставлены без заметных содержательных изменений. В 

их рамках дополнительное внимание уделяется формированию общеучебных умений и навыков, 

становлению научного мировоззрения, целостности восприятия, пониманию межпредметных связей.  

В 2022 – 2024 уч. году обучающимся 11 класса предлагается социально - экономический 

профиль.  

Программы профильных предметов существенно доработаны в соответствии с установками на: 

- целостное и углубленное изучение;  

- особое внимание к формату и характерным особенностям будущих вступительных экзаменов, 

творческих конкурсов и олимпиад; 

- ключевые компетенции, от которых будет зависеть успешность студенческой учебы и 

профессионального становления; 

- развитие системы нравственных и культурных ценностей, деятельностное становление личностной и 

гражданской позиции.  

Используемые методики и учебные технологии способствуют решению этих задач.  

Значительную роль играет становление как навыков группового взаимодействия, так и 

самостоятельности, навыков самоорганизации и самоконтроля.  

Учебный план МОАУ "СОШ № 24" 2022 – 2024 учебного года был спроектирован с учетом 

мнения родителей и законных представителей обучающихся. Администрации МОАУ "СОШ № 24" 

предлагает обучающимся социально – экономический профиль, ориентированный на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательством, работа с финансами и др.  

Обязательная часть УП МОАУ "СОШ № 24" обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Учебный план МОАУ "СОШ № 24" 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

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

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

Учебный план среднего общего образования МОАУ "СОШ № 24" предусматривает изучение  

учебных предметов из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

При этом учебный план МОАУ "СОШ № 24" социально – экономического профиля для 

обучающихся 11 классов, перешедших на ФГОС СОО, содержит 3 предмета профильного уровня 

«Математика» (Алгебра и начала анализа и Геометрия), «История», «Право».  

Учебный план МОАУ "СОШ № 24" универсального профиля для обучающихся 10 классов, 

перешедших на ФГОС СОО, содержит 3 предмета углубленного уровня «Математика», «Русский 

язык», «Право». 

Так же обязательным компонентом УП 10 – 11 классов МОАУ "СОШ № 24" является элективный 

курс «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно – исследовательской, социальной, художественно – творческой, 
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иной. Индивидуальный проект выполняется в течении двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.  

Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности.  

Кроме обязательных учебных предметов в учебном плане МОАУ "СОШ № 24" социально – 

экономического профиля включен дополнительный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Изучение ОБЖ на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения здорового 

образа жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества.  

В рамках социально – экономического профиля было выбрано изучение учебного предмета 

«Естествознание» как изучение самостоятельных учебных предметов («Физика», «Химия», 

«Биология») на базовом уровне за счет времени, отводимого на элективные учебные предметы. Так за 

счет часов элективных курсов расширено изучение «Физики» и «Химии». 

Кроме того, планируется широко использовать возможности образовательного пространства города: 

областной и городской детские центры, факультет довузовского обучения ОГПУ и ОГУ, подготовительные 

курсы для поступающих в ОГПУ, ОГУ, Аграрный университет и другие вузы города Оренбурга, средние 

специальные учебные заведения. 

В МОАУ "СОШ №24" осуществляется текущий и промежуточный контроль знаний. 

Цель текущего и промежуточного контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся: 

- определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 

учебного плана; 

- установление соответствия этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

- контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных 

курсов. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в сроки, 

установленные календарным графиком школы. 

 

Учебные предметы Форма  

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа, итоговое сочинение  

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская) Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Информатика  Итоговая контрольная работа 

География  Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание  Итоговая контрольная работа 

Экономика  Итоговая контрольная работа 

Право  Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Астрономия  Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 
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Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Обязательный региональный зачет, тестирование 

физической подготовки 

Индивидуальный проект  Защита индивидуального проекта  

 

 

 

Учебный план 2022 – 2024 учебный год 

классов универсального профиля   

среднего общего образования 
 

 

Пл

ан 

вне

уро

чн

ой 

дея

тел

ьно

сти 

(не

дел

ьн

ый

) 

Мун

ицип

альное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24" 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

10а 11а 

«Финансовая грамотность» 1 1 

«Разговор о важном» 1 1 

«Шаги в профессию» 1 1 

«Школа дорожной   безопасности» 1 1 

«Вектор успеха» 1 1 

Летняя практика 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 6 5 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы  Уровень  Количество 

часов в неделю  

Всего  

X XI 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 1 1,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 1 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 7 13 

Информатика  Б 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

Право  У 2 2 4 

Экономика  Б 1 1 2 

География  Б 1 1 2 

Естественные науки Физика  Б 2 2 4 

Химия  Б 2 2 4 

Биология  Б 1 1 2 

Астрономия  Б 1  1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 3 6 

ОБЖ Б 2 1 3 

 Индивидуальный проект  ЭК 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

 37 37 74 
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3.2 Календарный учебный график работы 

МОАУ "СОШ № 24" 

на 2023-2024 учебный год 
 

 

Этап 

образовательного 

процесса 

1 класс 2 – 4 

класс 

5 – 8   

класс 

9 класс 10 

класс 

11 класс 

Количество классов 

– комплекты  

3 9 13 3 1 1 

Начало учебного 

года  

1 сентября 

Продолжительность 

учебного года (нед.) 

33  34 34 34 34 34 

Продолжительность 

учебной недели 

(дн.) 

5 5 5 6 6 6 

Продолжительность 

урока (мин.) 

35 – 40  40  40 40 40 40 

Сменность  1 1 – 2  1 – 2   1 1 1 

График сменности 1 смена: 08.00 – 14.00 

2 смена: 13.30 – 19.10  

 Промежуточная 

аттестация 

18.04.24 – 24.05.24 18.04.24 – 

24.05.24 

18.04.24 – 

18.05.24 

18.04.2

4 – 

24.05.2

4 

18.04.24 

–18.05.24 

Государственная 

итоговая аттестация 

  В 

соответствии с 

приказом 

Министерство 

Просвещения 

РФ  

 В 

соответстви

и с 

приказом 

Министерс

тво 

Просвещен

ия РФ 
Каникулы:  

 

Осенние 

Зимние 

Весенние 

 

Дополнительные 

каникулы  

 

 

с 28.10.2023 по 05.11.2023г. (9 дней) 

с 31.12.2023г. по 08.01.2024г. (9 дней) 

с 25.03.2024г. по 02.04.2024г. (9 дней) 

 

с 13.02.2024г. по18.02.2024г. (7 дней) 
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3.3 План внеурочной деятельности 

ПланвнеурочнойдеятельностиявляетсячастьюорганизационногоразделаООПСООипредставляетсобо

йописаниецелостнойсистемыфункционированияобразовательнойорганизациив сферевнеурочной 

деятельности и включает: 

планорганизации  деятельности  ученических  сообществ (групп  

старшеклассников),втомчислеученическихклассов,разновозрастныхобъединенийпоинтересам,клубов

;юношескихобщественныхобъединений,организаций(втомчислеиврамках«Российскогодвиженияшко

льников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметныекружки,факультативы,ученическиенаучныеобщества,школьныеолимпиадыпопредметам

программысреднего общего образования). 

СогласноФГОССООчерезвнеурочнуюдеятельностьорганизацией,осуществляющейобразовательную 

деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизацияобразовательнойдеятельностиприполучени

исреднегообщегообразования).Всоответствииспланомвнеурочнойдеятельностисоздаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одареннымидетьми,детьми 

сограниченными возможностямиздоровья и инвалидами. 

Содержаниепланавнеурочнойдеятельности. 

Количествочасов,выделяемыхнавнеурочнуюдеятельность,задвагодаобучениянауровнесреднегообщег

ообразованиясоставляетнеболее700часов.Величинунедельнойобразовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределамиколичествачасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана.Длянедопущенияпе

регрузкиобучающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное 

времяможетреализовыватьсяврамкахтематическихобразовательныхпрограмм(лагерьсдневнымпребы

ванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров,втуристических походах, экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерноераспределениенагрузки.Так,приподготовкеколлективныхдел(врамкахинициативыуче

нических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительнобольшийобъем времени,чем виныепериоды(между образовательными событиями). 

Накурсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихсяеженедельнорасходуетсядо 4 часов, на 

организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучияобучающегосяеженедельно до 1 часа. 

Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииобразовательнойпрограммыколичествочасов,отводи

мыхнавнеурочнуюдеятельность,можетизменяться.В10-мкласседля обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделенобольшечасов, чем в 11-м классе. 
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочнойдеятельности,направленанаформированиеуобучающихсяроссийскойгражданскойидентич

ностии таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетомправовыхнорм, установленных российским законодательством; 

социальная  самоидентификация   обучающихся   посредством   личностно   
значимойиобщественноприемлемойдеятельности,приобретениезнанийосоциальныхроляхчеловека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимойсовместнойдеятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 
врамкахвнеурочнойдеятельностивученическомклассе,общешкольнойвнеурочнойдеятельности,всфер

ешкольногоученическогосамоуправления,участиявдетско-юношескихобщественныхобъединениях, 

созданных в школеи заеепределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям,участиеобучающихсявдеятельностипроизводственных,творческихобъединений,благотвор

ительныхорганизаций; 

черезучастие  в  экологическом  просвещении  сверстников, родителей, населения,в    

благоустройстве    школы, класса, сельского    поселения, города, в    ходе    

партнерствасобщественными организациями и объединениями. 

отношениеобучающихсякзакону,государствуикгражданскомуобществу(включаетподготовкуличност
и к общественной жизни); 

отношениеобучающихсякокружающемумиру,кживойприроде,художественнойкультуре(включает 
формированиеуобучающихся научного мировоззрения); 

трудовыеи  социально-экономические  отношения (включает  подготовку  личностиктрудовой 

деятельности). 

По   решению   педагогического   коллектива,   родительской   общественности,   

интересовизапросовобучающихсяиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю

щихсяпланвнеурочнойдеятельностивобразовательнойорганизациимодифицируетсявсоответствииспя

тьюпрофилями:естественно-научным,гуманитарным,социально-экономическим,технологическим, 

универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля)предполагает: 

организациюжизниученическихсообществвформеклубныхвстреч(организованноготематического и 

свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классногоученическогоколлективаи вобщих коллективныхделах образовательнойорганизации; 

проведениеежемесячногоучебногособранияпопроблемаморганизацииучебногопроцесса,индивидуаль

ныхигрупповыхконсультацийповопросаморганизационногообеспеченияобученияиобеспеченияблаго

получияобучающихсявжизниобразовательнойорганизации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессиональногоивысшегообразованиядляуточненияиндивидуальныхплановобучающихсявсфере

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию 

жизниученическихсообществ,проводятсяколлективныеобсуждения,входекоторыхпедагогамиобеспеч

иваютсяанализирефлексияобучающимисясобственныхвпечатленийопосещенииобразовательныхорга

низаций. 

Вариативныйкомпонентпрописываетсяпоотдельнымпрофилям. 

Врамкахреализацииестественно-научногопрофилявосенние(зимние)каникулы10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, 

биопарки,аквариумы,заповедники,национальныепаркиит.п.Входепознавательнойдеятельностинавыш

еперечисленныхобъектахреализуютсяиндивидуальные,групповыеиколлективныеучебно-

исследовательскиепроектыобучающихся. 
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Влетние(весенние)каникулы10-

гоклассанаосновеинтеграциисорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействияс

научнымиипроизводственнымиорганизациямиобеспечиваютсяпрофессиональныепробыобучающихс

янапроизводстве(приоритет  отдается   производствам   естественно-научного   профиля),   

подготавливаютсяипроводятсяисследовательскиеэкспедиции(например,эколого-

биологическойнаправленности). 

Вовторомполугодии10-гоклассаврамкахчасов,отведенныхнакурсывнеурочнойдеятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка 

кпрофессиональнымпробамобучающихсянапроизводствеикучастиювисследовательскихэкспедициях,

предусматриваетсяподготовкаизащитаиндивидуальныхилигрупповыхпроектов. 

Вканикулярноевремя(осенние,зимние,весенниеканикулыв11-мклассе)предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержкаинициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки потерритории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов,театральныхспектаклей,концертов,просмотрвидеофильмов,посещениевыставок,художе

ственныхмузеев собязательнымколлективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

классаорганизуютсяпоездкииэкскурсиивлитературные,историческиемузеи,усадьбыизвестныхдеятеле

й культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральныхспектаклей,концертов,просмотрвидеофильмов,посещениевыставок,художественныхмуз

еевсобязательным коллективным обсуждением). 

Входепознавательнойдеятельностинавышеперечисленныхобъектахреализуютсяиндивидуальные,гру

пповыеиколлективныеучебно-

исследовательскиепроектыобучающихся.Втечениепервогополугодия10-

гоклассаосуществляетсяподготовкакпоездкамиэкскурсиямврамкахчасов,отведенныхнавоспитательн

ыемероприятия,курсывнеурочнойдеятельностиповыбору обучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10-

гоклассанаосновеинтеграциисорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействияс

научнымииобразовательнымиорганизациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в музеях, 

библиотеках,учрежденияхобразованияикультуры;подготавливаютсяипроводятсяисследовательскиеэ

кспедиции(например,краеведческойнаправленности,фольклорные,археологические). 

Вовторомполугодии10-гоклассаврамкахчасов,отведенныхнакурсывнеурочнойдеятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка 

кпрофессиональнымпробамобучающихсяикучастиювисследовательскихэкспедициях,предусматрива

етсяподготовкаизащитаиндивидуальныхилигрупповыхпроектов(«проектпрофессиональных проб» и 

«проект участия в исследовательской экспедиции»). В каникулярноевремя (осенние, весенние 

каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активногоотдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выездынаприроду, 

туристическиепоходы, поездки по территорииРоссии. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы10-

гоклассаорганизуютсяэкскурсиинапроизводства,вбанки,вэкономическиеотделыгосударственныхинег

осударственных   организаций.   В   ходе   познавательной   

деятельностинавышеперечисленныхобъектахреализуютсяиндивидуальные,групповыеиколлективные

учебно-исследовательскиепроектыобучающихся.Втечениепервогополугодия10-

гоклассаосуществляетсяподготовкакэкскурсиямврамкахчасов,отведенныхнавоспитательныемеропри

ятия,курсы внеурочной деятельности повыбору обучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10-

гоклассанаосновеинтеграциисорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействияс

научнымиипроизводственнымиорганизациямиобеспечиваютсяпрофессиональныепробыобучающихс

явсоциально-

экономическойсфере(приоритетотдаетсяструктурнымподразделениямэкономическогопрофиля),орга

низуютсясоциальныепрактики(обеспечивающиепробусебяобучающимисяв сфере профессиональной 

коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 

групповыесоциальныеиэкономическиепроекты(например,предпринимательскойнаправленности). 
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Вовторомполугодии10-

гоклассаврамкахчасов,отведенныхнакурсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихсяивоспита

тельныемероприятия,организуетсяподготовкак профессиональным пробам обучающихся, 

предусматривается подготовка и защита 

групповыхпроектов(«проектпрофессиональныхпроб»,«предпринимательскийпроект»,«социальныйп

роект»). 

Вканикулярноевремя(осенние,весенниеканикулыв11-

мклассе)предусматриваетсяреализациязадачактивногоотдыха,оздоровленияобучающихся,поддержка

инициативстаршеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территорииРоссии,организация«зрительскогомарафона»(коллективноепосещениекинопоказов,театра

льныхспектаклей,концертов,просмотрвидеофильмов,посещениевыставок,художественныхмузеев 

собязательнымколлективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

классаорганизуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательскиеорганизации, в  технические  музеи, технопарки.    В    ходе    познавательной    

деятельностинавышеперечисленныхобъектахреализуютсяиндивидуальные,групповыеиколлективные

учебно-исследовательскиепроектыобучающихся.Втечениепервогополугодия10-

гоклассаосуществляется    подготовка    к    поездкам    и    экскурсиям    в    рамках    часов, 

отведенныхнавоспитательныемероприятия, курсывнеурочнойдеятельности повыборуобучающихся. 

Влетние(весенние)каникулы10-

гоклассанаосновеинтеграциисорганизациямидополнительногообразованияисетевоговзаимодействияс

научнымиипроизводственнымиорганизациямиобеспечиваютсяпрофессиональныепробыобучающихс

янапроизводстве. 

Вовторомполугодии10-

гоклассаврамкахчасов,отведенныхнакурсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихсяивоспита

тельныемероприятия,организуетсяподготовкакпрофессиональнымпробамобучающихсянапроизводст

ве,предусматриваетсяподготовкаизащитаиндивидуальныхили групповых проектов(«проект 

профессиональных проб»). 

Вканикулярноевремя(осенние,весенниеканикулыв11-

мклассе)предусматриваетсяреализациязадачактивногоотдыха,оздоровленияобучающихся,поддержка

инициативстаршеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территорииРоссии и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов,театральныхспектаклей,концертов,просмотрвидеофильмов,посещениевыставок,художе

ственныхмузеевсобязательнымколлективнымобсуждением),социальныепрактики,втомчислев 

качествеорганизаторовдеятельности обучающихся5–9-х классов. 

Врамкахреализацииуниверсальногопрофилявпервомполугодии10-

гоклассаорганизуетсяподготовкаобучающихсякразработкеипедагогическомусопровождениюразрабо

тки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные 

игрупповыеконсультации,защитапроектовиндивидуальногоплана),вноябрепроводитсяпубличная 

защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД).По итогам 

публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие 

группыобучающихсяпо совпадающим элементам ИПВД. 

Восенние(весенние)каникулы10-

гоклассавременнымитворческимигруппамиобучающихсяорганизуютсяпоездкииэкскурсиивсоответст

виисобщимиэлементамииндивидуальныхпроектоввнеурочнойдеятельности.Входепознавательнойдея

тельностиреализуютсяиндивидуальные,групповыеиколлективныеучебно-

исследовательскиепроектыобучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется 

подготовка к поездкам 

иэкскурсиямврамкахчасов,отведенныхнавоспитательныемероприятия,курсывнеурочнойдеятельност

ипо выбору обучающихся. 

Временнымитворческимигруппамиобучающихсяприподдержкепедагоговобщеобразовательнойорган

изациивлетние(весенние)каникулы10-гоклассанаосновеинтеграции  с    организациями    

дополнительного    образования    и    сетевого    

взаимодействияснаучнымиипроизводственнымиорганизациямиобеспечиваютсяпрофессиональныепр

обыобучающихсянапроизводствеивсоциальнойсфере(взависимостиотпрофиля),подготавливаютсяип
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роводятся исследовательскиеэкспедициии социальныепрактики. 
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Вовторомполугодии10-

гоклассаврамкахчасов,отведенныхнакурсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающи

хсяивоспитательныемероприятия,организуетсяподготовкакпрофессиональным  пробам  

и/или  социальным  практикам  обучающихся  и  к  

участиювисследовательскихэкспедициях,предусматриваетсяподготовкаизащитаиндивид

уальныхили групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в 

исследовательскойэкспедиции»,«проект социальной практики»). 

Вканикулярноевремя(осенние,весенниеканикулыв11-

мклассе)предусматриваетсяреализациязадачактивногоотдыха,оздоровленияобучающихс

я,поддержкаинициативстаршеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристические походы, поездки по 

территорииРоссии,организация«зрительскогомарафона»(коллективноепосещениекиноп

оказов,театральныхспектаклей,концертов,просмотрвидеофильмов,посещениевыставок,х

удожественныхмузеев собязательнымколлективным обсуждением). 
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  3.4 Календарный план воспитательной работы. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
в МОАУ «СОШ №24» на 2023-2024 учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

День Знаний Общешкольная линейка. 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организатор классные 

руководители 

Международный День Грамотности 10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог - 

организатор классные 

руководители 

Конкурсная  программа «Мама, папа, я 

–  спортивная семья». 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор классные 

руководители 

Организация  работы кружков. 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс поделок 

«Краски осени». 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничный концерт, посвящѐнный  

Международному Дню  учителя. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Окружная акция  

 «Деньпризывника». 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Праздник Осени  в начальной школе. 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвящѐнный 

Дню рождения    школы 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

народного единства 

«Праздник  национальных семей». 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мир моих увлечений». 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Международный день толерантности. 10-11 ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 
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Проведение дистанционной 

олимпиады «Мультитест». 

 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс презентаций «Традиции 

нового года у разных народов мира» 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мероприятия  в начальных  классах 

«Новогодняя  сказка». 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Межпредметная  олимпиада. 

 

10-11 январь Классные руководители 

Спортивное мероприятие  

«Вечер на коньках». 

10-11 январь Педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

День памяти Героя Советского Союза  

И.Д. Злыдѐнного и П.А. Орлова. 

Общешкольная линейка у школьных  

мемориальных  досок 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор, учителя 

физкультуры 

«Лыжня России». 10-11 февраль Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор 

Торжественные мероприятия, 

посвященные месячнику 

оборонно-массовой и 

 спортивной  работы. 

День Защитника Отечества. 

10-11 февраль Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор 

Соревнования, посвященные  Дню 

Защитника  Отечества. 

«Военная  эстафета». 

 

10-11 февраль Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор 

Школьное мероприятие 

«День родной школы». 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Школьное  мероприятие для 

начальных классов: «Масленица». 

10-11 март Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор 

Дни памяти В.П. Поляничко. 10-11 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

День Космонавтики. 10-11 апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Научно – практическая, туристско – 

краеведческая 

конференция «Знатоки». 

10-11 апрель Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор 

«День пионерии»  10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

музея, классные 

руководители 



16

0 

 

Праздничный концерт  

 «Этот великий День». 

10-11 май 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Дерево Победы». 10-11 май 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День государственного флага РФ. 10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проведение мероприятия  

«Последний  звонок». 

 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Классное  руководство 

Единый  классный  час. 10-11 сентябрь Классные руководители 

Организация занятости ребят  в   

кружках и секциях. 
10-11 сентябрь Классные руководители 

Конкурс на лучший классный  уголок. 10-11 сентябрь Классные руководители 

Мониторинг социальных сетей 

обучающихся. 
   10-11 сентябрь Классные руководители 

Презентация «классного проекта». 10-11 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок  

«Экология -энергосбережение» 

в рамках. Всероссийского фестиваля  

энергосбережения «Вместе  Ярче». 

10-11 октябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков, сочинений,  

эссе на тему: 

«Здоровое   питание». 

10-11 октябрь Классные руководители 

Дни финансовой грамотности. 10-11 октябрь Классные руководители 

Классный час 

«Толерантность в современном 

обществе». 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Реализация проекта в рамках  

«Дня  вежливости». 
10-11 ноябрь Классные руководители 

Классный час «Самое нежное слово на 

Свете», посвящѐнный Дню матери. 
10-11 ноябрь Классные руководители 

Классный  час  по  формированию у 

обучащихся антикоррупционного 

мировоззрения 

«Коррупция – как особый вид 

правонарушения». 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Конкурс классных  

«Уголков   символов». 
10-11 декабрь Классные руководители 

Смотр-конкурс на лучшее 

«Новогоднее оформление  окна». 
10-11 декабрь Классные руководители 

Мониторинг социальных сетей 

обучающихся. 
10-11 сентябрь Классные руководители 

Проект «Самый здоровый класс». 10-11 январь 
Классные 

руководители, учителя 
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физкультуры 

Классный  час  на тему 

«Оренбург – фронту». 
10-11 январь Классные руководители 

Акция «День успеха». 10-11 февраль Классные руководители 

Рыцарские турниры для мальчиком. 10-11 февраль 

Классные 

руководители, учителя 

физкультура 

Конкурсы «А ну-ка, девочки». 10-11 март 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Час общения  

«Современные формы  общения». 
10-11 март Классные руководители 

Классный час «Первый полѐт человека 

в Космос». 
10-11 апрель Классные руководители 

Смотр-конкурс  

«Лучший классный кабинет». 
10-11 апрель 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Классный  час «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1945 

10-11 май Классные руководители 

Классный  час «Лето - время для 

отдыха с пользой». 
10-11 май Классные руководители 

Тематические классные часы (по примерному календарному плану воспитательной 

работы Минпросвещения) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09) 

10–11 сентябрь Классные руководители 

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Берегите слух!» 

10–11 сентябрь Классные руководители 

Классный час  

«День народного единства» 

10–11 ноябрь Классные руководители 

Классный час «Берегите зрение!». 

Международный день слепых 

10–11 ноябрь Классные руководители 

Проведение краткого 

страноведческого курса 

 «Учимся жить в России» 

10- 11 ноябрь Классные руководители 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

10–11 декабрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Единый урок  

«Права человека» 

10–11 декабрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

10–11 декабрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Классный час «Жизнь на кончиках 

пальцев» ко Всемирному дню  

азбуки Брайля (04.01) 

10–11 январь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

10–11 январь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти о 10–11 февраль Классные руководители 
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россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Заместитель директора 

по ВР 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и России 

10–11 февраль Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10–11 март Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы 

равны» 

10–11 апрель Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день семьи. 

 Квест «СемьЯ» 

10–11 май Классные руководители 

Зам.директора поВР 

Работа с учителями - предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10–11 еженедельно Классные руководители 

1–4-х 

учителя-предметники 

Диагностика личностной сферы: 

Тестовая методика «Мотивация 

учения» (автор Матюхина М. В.) 

10-11 октябрь Педагог-психолог 

Школьный урок 

Урок мира. Акция «Свеча памяти». 

День  солидарности борьбы с 

терроризмом. 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Здравствуй школа!». 

«Правила поведения в школе». 
10-11 сентябрь Классные руководители 

Месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей. 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Музейный урок, посвящѐнный 

жертвам политических  репрессии 

«Оболенской С.Л.- учителю  

немецкого языка школы №24». 

10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети  Интернет. 
10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Видеолекторий   

«Экологические  проблемы». 
10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Классный этап конкурса рисунков 

«Чистота планеты в твоих руках». 
10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Дни «Правовой грамотности» 10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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Тематический урок информатики. 

Всероссийская  акция «Час кода». 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Единый урок «Права человечества». 10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«Проснулся утром 

– убери свою планету». 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«Доброе дело, перевернувшее мою 

жизнь». 

10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«По страницам произведений  

Льва Толстого» - литературный час. 
10-11 январь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Урок мужества». Встреча с 

участниками локальных войн  и 

конфликтов. 

10-11 февраль Международный урок 

родного языка. 

«Урок памяти» Муса Джалиль - 

советского поэта, Героя Советского 

Союза. 

10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международный  урок Родного языка 10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Уроки добра. Что такое доброта». 

10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский  открытый урок 

«Настройся  на будущее». 
10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Урок  здоровья». 10-11 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская  акция  

«Заповедный урок». 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по 

безопасности в рамках  

«Дня пожарной охраны». 

10-11 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок   

 экологической безопасности. 
10-11 май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Музейный урок «Они отстояли 

страну», «Сколько стоит победа…». 
10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 
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Организация проведения курсов 

внеурочной деятельности. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Старт проектной деятельности  

«Каждого  класса» 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита поисковых работ 

«Традиционные  праздники 

Оренбургского края». 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Экологический  марафон 

«По страницам Красной книги 

Оренбургской области». 

10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита кулинарных рецептов 

«Полезно и вкусно». 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита проектов  

«Национальности Оренбуржья». 
10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«И гордо реет флаг державный». 10-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Музейный урок «Государственные 

символы России.  

История  их создания». 

10-11 декабрь 

Руководитель музея, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс презентаций 

 «Наши выпускники». 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Участие во Всероссийском проекте 

«Большая перемена». 

 

10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Краеведческий  каледоскоп  

«Знатоки Родного края 
10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Защита  исследовательско - 

краеведческих  работ 

на конференции «Отечество» 

10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в проекте «Память» 10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Проект «Герои России - гордость 

Оренбургской области» 
10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  

классные руководители 

Творческий конкурс, посвященный 

истории символики  

Оренбургского края. 

10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор,  

классные руководители 

Участие в проекте  10-11 май Заместитель директора 
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«Дедушкина медаль». по ВР, педагог-

организатор,  

классные руководители 

Защита проектов  

«Чистота планеты в наших руках». 
10-911  май 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Самоуправление 

День рождения класса. 10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классный час  

«Здоровым быть здорово!» 

 

10-11 сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

 учителя физкультуры 

День здоровья. 

Спортивные соревнования. 

 

10-11 сентябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся». 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор, 

Осенний «Кросс наций» -  спортивные 

соревнования 
10-11 сентябрь 

Педагог-организатор, 

руководители, учителя 

физкультуры классные 

Конкурсная программа  

«Осенний бал». 

 

10-11 октябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Беседа по формированию ЗОЖ и 

профилактике  наркозависимости. 

Акция «Спорт против наркотиков». 

10-11 октябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Флэшмоб к Дню рождения  школы 10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Сделаем  школу красивее». 10-11 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Подготовка онлайн-открытки для мам. 10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «История одной улицы». 10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «Интернет - безопасность». 10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «День успеха». 10-11 ноябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Твори добро», посвящѐнная  

Международному Дню инвалидов. 
10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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Круглый стол: «Основной закон 

государства. Знаю ли я его?» ко Дню 

Конституции Р.Ф. 

10-11 декабрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс плакатов 

«Если хочешь быть здоров». 
10-11 декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Письмо Деду Морозу». 10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс проектов: «Твой вариант 

Декларации прав человека». 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Дискуссионный клуб 

«От безопасности до преступлений  

один  шаг». 

10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Покормите  птиц  зимой». 10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спортивные соревнования по хоккею. 

 

10-11 февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Конкурс плакатов 

«День всех влюбленных». 

 

10-11 февраль 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсная программа  

«А ну-ка, мальчики!» 
10-11 февраль 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция  

«Помним, чтим,  гордимся». 
10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Круглый стол  

«В человеке красота –  

вежливость и доброта». 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийская  акция  

«Будь  здоров!» 
10-11 март 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Социально-патриотическая акция 

«Скворечник», посвящѐнная памяти 

В.П. Поляничко. 

10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция  посвящѐнная  борьбе с  

табакокурением 

в рамках проекта  

«МЫ – будущее  России!» 

10-11 апрель 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль  национальных  культур  10-11 апрель Заместитель директора 
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«Венок дружбы». по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Патриотическая  акция:  

«Ветеран живет рядом». 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Спасибо Ветеран». 10-11 май Педагог - организатор, 

классные руководители 

Патриотическая акция  

«Вальс Победы». 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Дискуссионный клуб: 

«Скажи  мне  кто твой друг, и я скажу, 

кто ты». 

 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Шефство над могилой Оренбургского 

писателя - фронтовика  - Бориса 

Сергеевича  Бурлака. 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

 

Старт акции 

«Марафон добрых дел» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Смотр - конкурс  

 команд ДОО и РДШ. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Региональный проект  

«В гостях у ученого» 

 

10-11 сентябрь Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Конкурсная  программа 

«Мы - таланты!» 

 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийская акция  

«Голубь мира». 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Мы – граждане России!». 10-11 сентябрь Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Челендж  

«Подари  педагогу праздник». 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Аллея ветеранов 10-11 октябрь Заместитель директора 
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педагогического труда». по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 «Фестиваль команд 

 «Первые в деле» 

 

10-11 октябрь Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Всемирный  день   

защиты  животных. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спортивный праздник 

«Олимпийские игры: 

вчера, сегодня, завтра». 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День единых действий 

 

День пожилого человека 

10-11 октябрь Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Региональный чемпионат по оказанию 

первой  медицинской помощи 

 

10-11 октябрь Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

10-11 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «Будь внимательным», к 

Международному   Дню слепых 

 

10-11 
ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Региональный проект  

«Волонтерские отряды Первых» 

 

10-11 

ноябрь 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Флешмоб  «Я выбираю здоровье!» 

 к Международному Дню 

отказа от курения. 

10-11 

ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День единых действий 

 

День народного единства 

10-11 

ноябрь 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Международный день 

 добровольца в России. 

 

10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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День единых действий 

 

День неизвестного солдата 

10-11 декабрь 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Круглый стол «Экстремизм  и 

терроризм – проблема современного 

общества». 

10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День единых действий 

 

День Героев Отечества 

10-11 декабрь 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

объединениями. 

Конкурс сочинений: «Нет – 

школьному хулиганству». 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Лыжные гонки. Эстафета «Быстрее, 

сильнее, выше». 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Спасибо». Всемирный день 

«Спасибо». 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Подари книгу» 

в  Международный  день  

книгодарения. 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Экологический конкурс  

«Летопись добрых дел». 
10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Военно-спортивная игра «Зарничка». 10-11 февраль 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «Радужная  неделя добра». 10-11 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «Давайте говорить  друг другу 

комплименты!». 

10-11 март Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Защита творческих работ 

 «Моя река – Урал», посвящѐнная  

памяти  В.П. Поляничко. 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Операция «Цветник». 10-11 апрель Заместитель директора 
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 по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Конкурс Космолѐтов. 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Всероссийский конкурс 

«На старт, эко-отряд!». 

 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Акция «Помним. Чтим. Гордимся»  

(изготовление открыток для ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Школьный двор - территория 

чистоты и заботы». 

 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Патриотическая акция 

«Окна Победы». 

10-11 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Флэшмоб «День  Победы». 

 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Патриотическое   воспитание 

«Вахта памяти» у мемориальных 

досок школы 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Голубь мира». 
10-11 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация и проведение кружков и 

секций 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита творческих заданий «Они 

учились в нашей школе», 

посвящѐнный выпускникам-героям. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «День призывника». 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Турнир  по  шашкам. 

 

10-11 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «День музея для кадет». 10-11 октябрь Классные руководители 

Конкурс презентаций 

«Все мы разные…» 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 
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руководители 

Фестиваль   патриотической песни 

«Любовь и    Родина 

едины». 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Малые Олимпийские игры среди 

начальных классов. 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект ко Дню неизвестного солдата 

«Жил на Земле солдат». 

 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «День  героев  Отечества» 

 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийский образовательный 

проект «Парта героя». 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Торжественное  посвящение  в  

кадеты. 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита проектов «Я – Оренбуржец». 10-11 январь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Турнир  по шашкам. 

 

10-11 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Проект ко Дню неизвестного солдата 

«Судьба солдата», «Письма на фронт». 

 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Викторина «Военные династии». 10-11 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсы рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать». 

10-11 февраль Педагог -организатор, 

классные руководители 

Конкурс  литературно-музыкальных  

композиций «А  песни тоже воевали». 

10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мисс  кадетских  классов. 10-11 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Спортивная эстафета «Самый ловкий, 

быстрый…» 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита проектов «Национальности 

Оренбуржья». 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР, педагог-
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организатор, классные 

руководители 

Краеведческая викторина 

«Я – Оренбуржец». 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита проектов ко Дню 

Космонавтики «Они были первыми». 

10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийская  акция  

«Письмо Победы». 

10 -11 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «Дедушкина медаль». 10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Участие в вахте памяти 

Пост №1. 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Участие в Акции  

«Георгиевская ленточка». 

 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Военно - патриотический квест 

«Дорогами войны». 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

     Внешкольные мероприятия. Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии к памятникам   и музеям  

города  Оренбурга. 

10-11 сентябрь 
Классные руководители 

Музейный урок «Сыны России – 

гордость школы». 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Школьный двор». 10-11 сентябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экскурсия в Оренбургский народный 

музей Защитников Отечества. 

10-11 октябрь 
Классные руководители 

Межведомственно культурно-

образовательный проект  

«Культура для школьников». 

10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День в музее для российских   кадет. 10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выставка поисково-краеведческого  

материала 

«Моя малая Родина». 

10-11 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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Дни воинской славы 

290-летие со дня рождения русского 

полководца А.В. Суворова 

10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «Памятники города 

Оренбурга» 
10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Тематическая экскурсия в музей 

военно-патриотического поискового 

клуба «Патриот». 

10-11 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Игра-викторина 

«Я – Оренбуржец». 
10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Музейный урок, посвященной Дню 

памяти  П.А. Орлова. 

10-11 

январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Поэзия ВаанаТерьяна». 

Возложение цветов к бюсту поэта. 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Экскурсия в музей Афганской славы. 10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выставка «Глиняные 

игрушки» - областной музей  

изобразительных 

искусств. 

10-11 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Экскурсия в Оренбургский областной 

историко-краеведческий музей. 
10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Шевченковский  март» музей Т.Г. 

Шевченко 

10-11 

март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Урок памяти « Человек и гражданин» 

в виртуальном музее 

им.В.П.Поляничко. 

10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Дом-музей имени Юрия и Валентины 

Гагариных. 

 

10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Международный день памятников и 

исторических мест. 
10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Посещение музеев, выставочных 10-11 апрель Заместитель директора 
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комплексов, памятных  мест  города. по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс-викторина 

«Быт и традиции народов 

Оренбургского края». 

10-11 

май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Музейный урок «Они отстояли 

страну», «Сколько стоит победа…». 

 

10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Экскурсия в выставочный комплекс 

под открытым небом «Салют, 

Победа!» 

10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Профориентация 

Интеллектуальный марафон 

в  рамках  Международного  Дня  

грамотности. 

10-11 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «Званный завтрак» 10-11 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Всероссийский открытый урок   

профессиональной 

навигации «Проектория». 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Организация курсов 

профессиональной подготовки. 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, 

 педагог-организатор 

 

Профориентационная  игра 

«Путешествие по миру профессий» 

 

 

10-11 
октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Игра - квест «Безопасность на 

железной дороге» (ДЖД) 
10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс эссе 

«Выбор будущей профессии». 

 

10-11 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Реализация проекта  

«Уроки финансовой грамотности» 

10-11 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Практическая диагностика 

 «Ошибки в выборе профессии» 

10-11 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Фестиваль профессий для школьников 

в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее». 

10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 
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руководители 

Цикл бесед в рамках акции 

«Мужские профессии». 
10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс презентаций  

«Все профессии нужны…» 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Круглый стол  

«Востребованныепрофессии». 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита проектов в рамках  Дня  

российской науки. 
10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс  презентаций  

«Юный программист». 
10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Просмотр онлайн уроков 

«Проектория» 
10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Рубрика радиопередач  

«Профессии будущего». 

 

10-11 март 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проект  «Моѐ  образование - Моя 

профессия». 
10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Акция «Профессии  в моей семье». 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Школьные и социальные  медиа 

Организация  работы  

Школьного  радио. 

Музыкальные переменки. 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Тематическая радиопередача 

«Знание  правил  вежливого  

поведения» 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Тематическая  радиопередача 

ко Дню учителя 
10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиоэфир «Голос  дети» 10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 
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Тематическая  радиопередача 

ко Дню учителя «Начало  всех земных  

профессий - учителя». 

 

10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Презентация проекта «Фестиваль  

авторских детских  и  юношеских 

фильмов  и  слайд - фильмов 

«Мир в руках ребѐнка». 

10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика  новостей 

«Это интересно!» 
10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Игра – дискуссия 

«Электронное письмо или  письмо 

бумажное. Что лучше?» 

10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика  

«Говоритдежурный класс». 
10-11 ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Радиорубрика 

«Учись - учиться». 
10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика «Школьныеновости». 10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс на лучшую «Новогоднюю 

игрушку». 
10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика 

«Спортивные новости». 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Круглый стол:  «Как научиться    быть 

ответственным за свои поступки». 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика 

 «Пополни словарный запас 
10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиопередача  

«Музыкальная  гостиная». 

 

10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс  рассказов    

 «Невыдуманные истории» 

(о красоте поступков человека). 

 

10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект  

«Музыкальные переменки». 
10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 
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руководители 

Страничка 

 «Всемирный день  здоровья». 

В рамках акции  

«Здоровым быть здорово!». 

10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Проект «Безопасное лето». 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Тематическая радиопередача, 

посвященная Дню Победы. 
10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Радиорубрика «У нас в гостях» 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности  

 и защиты детей. 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Профилактическая беседа 

«Профилактика алкоголизма и 

табакокурения. 

10-11 сентябрь 
Приглашѐнные 

специалисты 

Профилактическая операция 

«Внимание  каникулы!» 
10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Участие в акции  

«За здоровый образ жизни». 
10-11 октябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Круглый стол «Профилактика 

правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности». 

10-11 ноябрь 
Приглашѐнные 

специалисты 

«Дни  здоровья» 10-11 ноябрь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

«Дни инспектора в школе». 10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, приглашѐнные 

специалисты. 

«Дни правовой культуры» 10-11 январь 
Педагог-организатор, 

актив РДШ 

Конкурсная викторина «Мои права» 10-11 январь 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Рубрика «Безопасенки - басенки». 10-11 февраль 
Педагог-организатор, 

актив РДШ 

Весѐлые старты «Безопасность на 

дороге». 
10-11 февраль 

Педагог-организатор, 

актив РДШ 

Игровая программа «Чтобы не 

случилось беды». 
10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, приглашѐнные 

специалисты. 

Рубрика «Поговорим об 

ответственности». 
10-11 март 

Актив 

школьного радио 

Интеллектуально - познавательная  

игра «Страна Закония». 
10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, приглашѐнные 
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 специалисты. 

Профилактическая беседа «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 
10-11 апрель 

Педагог-организатор, 

актив РДШ 

Организация летней занятости 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете. 

10-11 май 
Заместитель директора 

по ВР. 

Организация  предметно-эстетической среды 

Проект «Галерея Славы выпускников» 

к 85-летию школы. 
10-11 сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс   рисунков 

«Дружат люди всей земли». 

Выставка  литературных 

произведений «Героические 

страницы нашей истории». 

 

10-11 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала 
10-11 сентябрь 

Педагог - организатор, 

классные руководители 

«Как не любить всю  эту красоту»- 

конкурс фотографий  

к Дню рождения школы. 

10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс исследовательских 

работ: «История школы 

«Гордость школы - еѐ выпускники». 

10-11 
октябрь 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выставка рисунков  

«Моя школа - самая лучшая!». 
10-11 

октябрь 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

День словарей  и энциклопедий. 10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выставка литературных 

произведений, посвященная Дню 

матери. 

Конкурс  рисунков «Опасность 

глазами школьника» 

10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс кормушек для птиц. 

Выставка  детского рисунка 

«Мы разные – мы вместе». 
10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Олимпиада по знанию правил 

спортивных игр. 

200-летие со дня рождения 

10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

165-летию со дня рождения русского 

учѐного математика 

 И.И. Александрова 

10-11 декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс рисунков  10-11 январь Заместитель директора 
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«Мы за мир на ЗЕМЛЕ!». по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Всероссийская  акция  «Парта героя», 

посвящѐнная  выпускникам  школы. 
10-11 январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс открыток, посвященный Дню 

Защитника Отечества 
10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Дни памяти татарского поэта Мусы  

Джалиля 
10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Интернет – форум «Виктор  

Поляничко в мире журналистики и 

кино». 

10-11 март 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс рисунков: «Немая красота. 

Такой чарующий космос». 
10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Защита проектов «В память о первом 

космонавте - Ю.А. Гагарине». 
10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс   сочинений  и  эссе 

на тему:  «Они отстояли 

страну», «Сколько стоит победа…». 

10-11 май 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры. 
10-11 май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Акция «Неделя безопасности» 10-11 сентябрь Классные руководители 

Акция  

«Мы за безопасность на дороге». 
10-11 сентябрь Классные руководители 

Всеобуч «Единое образовательное 

пространство. Родители-дети-

учителя» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

День здоровья. «Мама, папа и я - 

спортивная семья». 
10-11 октябрь 

Классные 

руководители, 

 учителя физкультуры 

Конкурс  исследовательских 

работ «Семейная  династия  

выпускников школы №24». 

10-11 октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники. 

 
10-11 ноябрь 

Педагог-организатор 

классные руководители 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню мамы. 
10-11 ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Круглый стол  с участием родителей 10-11 ноябрь Классные руководители 
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«Коррупционное поведение. 

Возможные последствия». 

Конкурс рисунков «Традиции 

празднования Нового года в моей 

семье». 

10-11 декабрь Классные руководители 

Конкурс эссе «Как я провѐл 

Новогодние каникулы». 
10-11 январь Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Психологические проблемы 

несовершеннолетних. Как 

предупредить суицидальное 

поведение». 

10-11 январь Классные руководители 

Конкурс сочинений 

«Мой папа, дедушка, брат защитники 

Отечества». 

 

10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Праздник  пап. 10-11 февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Тематические родительские собрания 

по формированию 

антикоррупционного  мировоззрения 

«Закон и необходимость его 

соблюдения. 

Коррупционное поведение». 

10-11 февраль 

Классные руководители 

учителя истории и 

обществознания 

Конкурс исследовательских 

работ:«Как Великая Отечественная 

война затронула мою семью 

10-11 апрель 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май 
Педагог-организатор 

классные руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 
Педагог-организатор 

классные руководители 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 
Заместитель директора 

по ВР, педагог-
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организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 
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руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Международный  день семьи. 10-11 май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 
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