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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 
1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА  

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы среднего обще-

го образования  

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее об-

разование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обу-

чающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающе-

гося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе ин-

дивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего об-

разования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жиз-

ненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятель-

ности. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ 

«Средняя школа № 20» основной  образовательной программы предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
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родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационально-

го народа России; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целе-

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение преемственности основного общего и среднего общего обра-

зования, а также доступности получения качественного среднего общего образова-

ния; 

– достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обуча-

ющимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ); 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявив-

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, ор-

ганизацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников в проектировании и развитии социальной среды образова-

тельной организации; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования социаль-

ной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

– организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психоло-

гов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организа-

циями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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– создание условий для сохранения и укрепления физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной  образова-
тельной программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, воз-

растных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающих-

ся. 

В основе разработки основной образовательной программы среднего общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

– принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъ-

являемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения на уровне среднего общего образования; 

– принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования обра-

зовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает меха-

низмы реализации данного принципа в учебных планах,  планах внеурочной дея-

тельности; 

– принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечи-

вает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельно-

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

– принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с уче-

том мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 
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– принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-

гических особенностей, обучающихся при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов;  

– принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учеб-

ного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

– принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятель-

ности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред фи-

зическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использова-

ния здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

соответствует требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

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

ции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), дей-

ствующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требо-

вания). 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 
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 с формированием у обучающихся системы значимых установок, социаль-

ных и межличностных отношений, ценностно-смысловых отражающих личност-

ные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззре-

ния как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей дей-

ствительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности;  

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготов-

кой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретиче-

ским проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учеб-

но-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образова-

тельной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью станов-

ления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юно-

шеского возраста является предварительное самоопределение, построение жизнен-

ных планов на будущее. Направленность личности в юношеском возрасте характе-
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ризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жиз-

ни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологиче-

ских и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полно-

ценного существования.  

Основная  образовательная программа формируется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональ-

ной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образо-

вания, профессиональной деятельности и успешной социализации. 
 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  
 

ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Фе-

дерации, Конвенции ООН о правах ребенка, Федерального закона Российской Фе-

дерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с из-

менениями и дополнениями; учитывает Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 

6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучаю-

щимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установлен-

ными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне СОО и реализуется МБОУ 

«СШ № 20» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный. ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требо-

вания ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образова-
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тельных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы СОО. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП преду-

сматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на диф-

ференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных об-

ластей основной ООП СОО на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение). 

Основная образовательная программа ориентирована на становление лич-

ностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): любящий 

свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные тради-

ции; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; креативный и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность об-

разования и науки, труда и творчества для человека и общества; владеющий осно-

вами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творче-

ство и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осу-

ществлять учебно- исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, 

обществом, государством, человечеством; уважающий мнение других людей, уме-

ющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаи-

модействовать; осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; подготовленный к осо-

знанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельно-

сти для человека и общества; мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни. 
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Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом МБОУ 

«СШ № 20». При реализации программы используются педагогически обоснован-

ные формы, средства, методы обучения и воспитания.  

Обучение в образовательной организации при реализации данной образова-

тельной программы организовано как по 5- дневной для 11 классов, так и по   6-

дневной учебной неделе для 10 классов. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы 

внеурочной деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной де-

ятельности для обучающихся при освоении ими программы среднего общего обра-

зования определяется планом внеурочной деятельности.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических со-

обществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по инте-

ресам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников» и Всероссийского детско-юношеского воен-

нопатриотического общественного движения «Юнармия»)); курсы внеурочной дея-

тельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной дея-

тельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразова-

тельной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организационное обеспечение внеурочной деятельности осуществляется че-

рез: 

– дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 

общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в фор-

мах, отличных от урочной;  

– дополнительные образовательные программы МБОУ «СШ № 20» (внутриш-

кольная система дополнительного образования);  

– образовательные программы учреждений дополнительного образования де-

тей, а также учреждений культуры и спорта;  

– классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  
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– деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педа-

гога-психолога, учителя-дефектолога, старшего вожатого) в соответствии с долж-

ностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работни-

ков образования. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность ис-

пользования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при под-

готовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленных во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу-

дарственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознан-

но принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противосто-

ять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по соци-

альным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образователь-

ной программы отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность 

к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации воз-

можностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуника-

цию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владе-

ние навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение са-

мостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; способность к осмыслению и диффе-

ренциации картины мира, ее временно-пространственной организации; способ-

ность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирова-

ние умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы вза-

имодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать де-

ятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффектив-

но разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой инфор-

мации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ сво-

его знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образо-

вательной программы отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение 

навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 
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2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: способность 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; овладение 

умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или об-

разцу при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; овладение умением оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; овладе-

ние умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, раз-

личных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; способность самостоятельно обратиться к педаго-

гическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; способность самостоятельно дей-

ствовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различ-

ных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информа-

цию из различных источников. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимуще-

ственно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индиви-

дуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусмат-
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ривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и спосо-

бов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература 

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

ковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования россий-

ской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей пони-

мать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные те-

мы; 

– включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культу-

ры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального об-

щения народов России; 

– сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому ли-

тературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой куль-

туры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, тради-

циям и осознание исторической преемственности поколений; 

– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 
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– сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающем-

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении язы-

ковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и ли-

тература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем яв-

ной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, анно-

таций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической лите-

ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на форми-

рование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художе-

ственного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и пробле-

мы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, создан-

ной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-

приятия и интеллектуального понимания; 
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10) сформированность представлений о системе стилей языка художествен-

ной литературы; 

   для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков 

письма на брайлевской печатной машинке; 

   для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформиро-

ванность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухо-

зрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеар-

ных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение ос-

новными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при созда-

нии устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможно-

сти выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополни-

тельно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловече-

ского гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной раз-

вивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, 

а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и ис-

пользовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 



20 
 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата совре-

менного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художествен-

ного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной ли-

тературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском 

стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования ис-

торико- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного про-

изведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, ки-

но, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

  Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечи-

вает: 

– сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различ-

ных формах и на разные темы; 

– включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, вос-

питание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

– сформированность осознания тесной связи между языковым, литератур-

ным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социаль-

ным ростом; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного отно-

шения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 
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свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающем-

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении язы-

ковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и род-

ная литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной 

язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к пред-

метным результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы 

отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

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

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностно-

го и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологиче-

ского), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоас-

пектного анализа текста на родном языке; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексически-

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствова-

нию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечело-

веческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармо-

низации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив-

но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - тре-

бования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкуль-

турного общения в современном поликультурном мире; 
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемо-

го языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой спе-

цифике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволя-

ющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использу-

ющими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и само-

образовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного 

языка должны включать требования к результатам освоения базового курса и до-

полнительно отражают: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего поро-

говый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учеб-

но-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных об-

ластях. 

 Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

– сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу-

чающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федера-

ции; 

– понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 
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– сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для обще-

ственных наук; 

– формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономи-

ческих, социальных реалий; 

– сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информа-

цию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию 

и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различ-

ных источников; 

– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике обще-

ственных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освое-

ния базового курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессив-

ного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессио-

нальной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструк-

ции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 
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2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями са-

мостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результа-

там освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны от-

ражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явле-

ний и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостаю-

щих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

"Обществознание" (углубленный уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отра-

жают: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной 

психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о ме-

сте и роли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли научного 

знания в постижении и преобразовании социальной действительности; о взаимо-
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связи общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению соци-

альных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институ-

тов; о ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; мно-

гообразии социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономи-

ческие, политические институты, институты в сфере культуры и массовых комму-

никаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об 

изменении с развитием общества их состава и функций; о политике Российской 

Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов рос-

сийского общества; о государственно-общественных институтах в Российской Фе-

дерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и много-

образии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение при-

менять методы научного познания социальных процессов явлений для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и 

достижения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теорети-

ческие подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактиче-

ско-эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной ин-

формации, используя источники научного и научно-публицистического характера, 

вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; 

владение приемами ранжирования источников социальной информации по целям 

распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный соци-

альный опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение под-

ходить к анализу и оценке общественных явлений с научных позиций, соотносить 
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различные теоретические подходы, оценки; делать собственные выводы и обосно-

вывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институ-

тами на основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять 

формы, составлять документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения 

образования на уровне высшего образования по направлениям социально-

гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить инфор-

мацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в ис-

следовательских группах при решении учебных задач, требующих совместной дея-

тельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), 

соотносить свои действия с действиями других участников групповой деятельно-

сти; способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельно-

сти, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее уча-

стии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и про-

блем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населе-

ния и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протека-

ющих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природ-

ных и антропогенных воздействий; 
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5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявле-

ния закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнооб-

разной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспек-

тах экологических проблем. 

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии должны включать требования к результа-

там освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географиче-

ских наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении 

современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычлене-

ния и оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического про-

странства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориаль-

ных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с ис-

пользованием простейшего моделирования и проектирования природных, социаль-

но-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, соци-

ально-экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 
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8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерно-

стях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географиче-

ских подходах к устойчивому развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни об-

щества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рацио-

нальные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз-

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оце-

ночные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабаты-

вать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленно-

сти на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эф-

фективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в эконо-

мической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание осо-

бенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
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8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; уме-

ние ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результа-

там освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущ-

ности основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельно-

сти в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитиче-

ской экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интер-

претировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по эко-

номическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразова-

ниях российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законно-

сти, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 
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5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизвод-

ства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой ос-

новных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Рос-

сийской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой инфор-

мации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейше-

го социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в де-

мократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоот-

ношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее раз-

вития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, ар-

битражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, раз-

решения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соот-

ветствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственно-

сти, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 
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7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус гос-

ударственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Фе-

дерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; озна-

комление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Рос-

сийской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной пози-

ции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире" отражают: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические перио-

ды на основе знаний в области обществознания, истории, географии, культуроло-

гии и пр.; 

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

мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирова-

ния российской идентичности; 

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонаци-

онального российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в 

мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого 

и настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических собы-

тий, происходивших в один исторический период в разных социокультурных общ-

ностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хроно-

логические периоды; 
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7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, осно-

ванные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих доку-

ментального подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного гло-

бального общества, информационной политике и механизмах создания образа ис-

торической и современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого 

России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной истори-

ческой информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вари-

антов дальнейшего развития России. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

– сформированность представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математики и информатики; 

– сформированность основ логического, алгоритмического и математиче-

ского мышления; 

– сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

– сформированность представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления; 

– сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в совре-

менном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютер-

ных программ и работы в Интернете; 

– сформированность представлений о влиянии информационных техноло-

гий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, поли-

тического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицин-

ского и физиологического контекстов информационных технологий; 

– принятие этических аспектов информационных технологий; осознание от-

ветственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и ин-

форматика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой куль-

туры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные про-

цессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения матема-

тических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их при-

менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-

ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометри-

ческих фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изу-

ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических за-

дач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-

роятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об ос-

новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оцени-

вать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 
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для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи ма-

тематических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозна-

чений Л. Брайля; овладение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений геомет-

рических фигур и другое; наличие умения выполнять геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций 

на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельеф-

ного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); овладение основным функционалом 

программы невизуального доступа к информации на экране персонального компь-

ютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства информа-

ционно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, ре-

чедвигательных и сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональ-

ные средства доступа. 

"Математика" (углубленный уровень) - требования к предметным результа-

там освоения углубленного курса математики должны включать требования к ре-

зультатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении де-

дуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения до-

казывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию зада-

чи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходи-

мости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основ-

ных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с исполь-

зованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моде-

лях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (про-

цесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах дан-

ных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютер-

ных программ и работы в Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным резуль-

татам освоения углубленного курса информатики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
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1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элемен-

тарными навыками формализации прикладной задачи и документирования про-

грамм; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объек-

тов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодирова-

нии и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систе-

матизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 

строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьюте-

ров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах разра-

ботки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в со-

временном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспече-

ния информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моде-



38 
 

лируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными си-

стемами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

– сформированность основ целостной научной картины мира; 

– формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятель-

ности человека; 

– создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к самораз-

витию; 

– сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на досто-

верность и обобщать научную информацию; 

– сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабора-

торного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освое-

ния базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселен-

ной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностя-

ми, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в фи-

зике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать ре-

зультаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической ин-

формации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физиче-

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

слабовидящих обучающихся). 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерно-

стях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических зако-

нов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характе-

ристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополага-

ющих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физиче-

ских экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 
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5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с фи-

зическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освое-

ния базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, зако-

нами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в хи-

мии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяс-

нять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химиче-

ских веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической ин-

формации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи хи-

мических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля. 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерно-

стях, законах, теориях; 
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2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и орга-

нических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, стро-

ении вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения хими-

ческих экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам осво-

ения базового курса биологии отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологи-

ческой терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспери-

ментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
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"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результа-

там освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономер-

ностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явле-

ний; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основопола-

гающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности 

жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экс-

периментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспери-

ментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивают: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопас-

ного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз со-

временного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадав-

шим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
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"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

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

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показате-

лей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельно-

сти; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов ося-

зательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых дей-

ствий; сформированность представлений о современных бытовых тифлотехниче-

ских средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания ра-

ботоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-

ной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; овладение доступными способами самоконтроля индиви-

дуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, фи-

зического развития и физических качеств; овладение доступными физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режи-

ме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомле-
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ния и сохранения высокой работоспособности; овладение доступными техниче-

скими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедея-

тельности отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремиз-

ма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской оборо-

ны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информацион-

ные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практи-

ке, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, устав-

ные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуа-

лы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особен-

ностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с воен-

ной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-

страдавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Курсы по выбору обучающихся , предлагаемые МБОУ «СШ № 20. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучаю-

щихся, предлагаемые школой,  обеспечивает: 

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

– развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интел-

лектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

– развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познава-

тельной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззре-

ния, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
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коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и про-

фессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществ-

ления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффектив-

ному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информаци-

онных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержи-

вать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучае-

мых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (позна-

вательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-

альной деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, струк-
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турирования аргументации результатов исследования на основе собранных дан-

ных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разра-

ботанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, ин-

новационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
1.3.1 Общие положения 

Система оценки  МБОУ «СШ № 20» призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе не-

прерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация образо-

вательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МБОУ 

«СШ №20» являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинго-

вых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте-

стационных процедур; 

– оценка результатов деятельности МБОУ «СШ № 20» как основа аккреди-

тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы шко-

лы. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка  включает: стартовую диагностику; текущую и темати-

ческую оценку; внутришкольный мониторинг образовательных достижений; про-

межуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация; 

независимая оценка качества образования; мониторинговые исследования муници-

пального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «СШ № 20» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-

тельных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. Уровне-

вый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обуча-

ющимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базо-

вого. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обу-

чающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является до-

статочным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью:  

 оценки предметных и метапредметных результатов; 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-

тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, 

условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня-

ющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанали-

за и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с ис-

пользованием цифровых технологий). 

Оценка личностных результатов обучающихся в МБОУ «СШ № 20» осу-

ществляется через оценку достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятель-

ность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обу-

чающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятель-

ности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на фе-

деральном или региональном уровне и основывается на общепринятых в профес-

сиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образо-

вательной организации, ближайшего социального окружения, Российской Федера-

ции, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обуче-
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ния; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторин-

гов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, ано-

нимных) данных. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

– освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– способность использования универсальных учебных действий в познава-

тельной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с пе-

дагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивиду-

альной образовательной траектории;  

– овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной де-

ятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Инстру-

ментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий. 

Формами оценки достижения метапредметных результатов являются: 
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– для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпред-

метной основе; 

– для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании 

– с письменной (компьютеризованной) частью; 

– для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и ре-

зультатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содер-

жания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проек-

тировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). 

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. Результатом (про-

дуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

– письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма-

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

– художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкаль-

ного произведения, компьютерной анимации и других; 

– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

– отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-

ленности проекта отражены в Положении об индивидуальном итоговом проекте. 

Проект оценивается по следующим критериям: 



52 
 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

 проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные спо-

собы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматрива-

емой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: уме-

ние самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени;  

 использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 

 умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представит её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея-

тельности комиссии МБОУ «СШ № 20». 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента-

ции обучающегося и отзыва руководителя. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержа-

ния предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуа-

циях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточ-

ных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итого-

вых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итого-

вой аттестации. Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 
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задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, со-

держащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими дан-

ными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т.п.), ком-

плексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; ком-

петентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформирован-

ность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизнен-

ного» характера. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также ад-

министрацией школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Результаты текущего тематического контроля, итогового контроля по темам, 

промежуточной аттестации фиксируется учителем - предметником в классном 

журнале/электронном журнале. Решение о достижении или не достижении плани-

руемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала прини-

мается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Оценка пред-

метных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани-

руемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых ре-

зультатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых ре-

зультатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика проводится администрацией школы с целью оцен-

ки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как осно-

ва (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающих-

ся. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с инфор-

мацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стар-



54 
 

товой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются темати-

ческие планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема-

тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и ме-

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

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенно-

стей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Резуль-

таты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включа-

ются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты уча-

стия, рецензии и проч.).  На уровне среднего образования приоритет при отборе до-

кументов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Пе-

речень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и 
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науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

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

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в средней школе. Результаты, представленные в портфолио, могут отра-

жаться в характеристике и  использоваться при поступлении в высшие учебные за-

ведения. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня функциональной грамотности;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анали-

за качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся, которая проводится в конце каждой четверти  и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на осно-

ве результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических про-

верочных работ. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является основани-

ем для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государствен-

ной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регла-

ментируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 20» 

Государственная итоговая аттестация.  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП 
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СОО. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации. 

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

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих со-

бой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и пись-

менных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпуск-

ной экзамен – ГВЭ). К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-

щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам.  

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающих-

ся. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную об-

разовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена 

по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: русский 

язык, математика. Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый 

или профиль), в соответствии с которым будет проводиться ГИА в форме ЕГЭ. До-

пускается прохождение обучающимися ГИА по завершению изучения отдельных 

учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разраба-

тываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО.Итоговая аттестация по предмету осуществля-

ется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внеш-

ней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относят-

ся предметные результаты, зафиксированные в системе накопительной оценки, и 

результаты прохождение промежуточной аттестации по предмету. Промежуточная 
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аттестация проводится по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию (в виде контрольных меро-

приятий или накопительной оценки). Форма промежуточной аттестации по пред-

мету устанавливается решением педагогического совета по представлению мето-

дического объединения учителей и фиксируется в учебном плане. Контрольным 

мероприятием по предмету для выпускников средней школы может служить пись-

менная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью 

или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также уст-

ные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свиде-

тельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного ис-

следования.  

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по 

любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследо-

вательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. Итоговый 

индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим кри-

териям: сформированность предметных знаний и способов действий, проявляюща-

яся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; сформированность познавательных УУД в части способности к самосто-

ятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, форму-

лировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

т.п.; сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самосто-

ятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 
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использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; формированность коммуникатив-

ных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента-

ции обучающегося и отзыва руководителя. Итоговая отметка по предметам и меж-

дисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
2.1. Рабочие  программы учебных предметов, учебных курсов (в том чис-
ле внеурочной деятельности), учебных модулей 
 
Русский язык (Б) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования составлена на основе Федеральной рабочей программы сред-

него общего образования, а также Федеральной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. №  637-р). 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направле-

но на достижение следующих целей:  

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

языку межнационального общения на основе расширения представлений о функ-

циях русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной 
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и культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование ценност-

ного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и фор-

мирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в раз-

витии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 

овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овла-

дения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, фор-

мирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение 

круга используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных 

умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на ос-

нове наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений тексто-

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

основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных 

форматов; совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тек-

сты и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

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

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совер-

шенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межна-

ционального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 
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Изучение русского языка как учебной дисциплины способствует усвоению 

обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценностей; вос-

питанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому 

языку; формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России 

и мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать 

мнение других людей. 

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивая коммуникативное развитие 

обучающихся, является в образовательной организации не только предметом изу-

чения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере  

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским 

языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

школьных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуаль-

ных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации лично-

сти, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудни-

честву в повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонацио-

нального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего обра-

зования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные тео-

ретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 

навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно 

пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 

старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитие ком-

муникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 

является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её ас-

пектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершен-

ствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, на формирова-

ние готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и прак-

тической деятельности. 
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Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования являются элементы содержания, ориентированные на 

формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучаю-

щихся - способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения 

информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации  

и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, 

которые сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и 

предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных еди-

ницах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 

Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. 

Культура речи». Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего об-

разования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к 

продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего образо-

вания. 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

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

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

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 ча-

сов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часов (2 часа в неде-

лю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения обучающимися Федеральной рабочей про-

граммы по учебному предмету «Русский язык» на уровне среднего общего образо-

вания достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образова-
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тельной организации в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам  

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции лич-

ности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества 

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

старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися Федеральной рабочей про-

граммы по учебному предмету «Русский язык» на уровне среднего общего образо-

вания должны отражать готовность и способность обучающихся руководствовать-

ся сформированной внутренней позицией, системой ценностных ориентаций, пози-

тивных убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского об-

щества; расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализа-

ции основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отра-

жёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
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 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

нального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-

родному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям наро-

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

технологиях, труде; 

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

ветственность за его судьбу. 

3) Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориен-

тируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями наро-

дов России. 

4) Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми-

рового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе сло-

весного, творчества; 
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 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-

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

по русскому языку. 

5) Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи-

зическому и психическому здоровью. 

6) Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять 

такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

7) Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, спо-

собствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

дивидуально и в группе. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» среднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное со-

стояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состо-

яния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уве-

ренным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успе-

ху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможно-

стей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении ком-

муникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

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

ты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
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 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, класси-

фикации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально смысловых 

типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие резуль-

татов целям; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по рус-

скому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью 

и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 

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

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

проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингви-

стической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 
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 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры 

и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утвержде-

ний; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, осво-

енные средства и способы действия - в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, системати-

зацию интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие право-

вым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования ин-

формационной безопасности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
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 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро-

ванно вести диалог; 

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

мнение, строить высказывание. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интере-

сов, и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

том мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь-

ности, практической значимости; проявлять творческие способности и воображе-

ние, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность 

за результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 
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 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знания;  

 постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцени-

вать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов дея-

тельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека 

  

Предметные результаты  

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лек-

сику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических 

единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и дру-

гих); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 

культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения наро-

дов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Рос-
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сийской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государ-

ственном языке Российской Федерации»1, Закон Российской Федерации от 25 ок-

тября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), 

знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе;  

использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы 

и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней 

языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной це-

лесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых граммати-

ческих форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе соб-

ственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы совре-

менного русского литературного языка. 
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Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного 

языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности ис-

пользования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе соб-

ственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов 

(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского литера-

турного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

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

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
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Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки 

зрения соблюдения орфографических правил современного русского литературно-

го языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой си-

туацией (объём устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объём  

диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследова-

тельский проект на лингвистическую и другие темы; использовать образователь-

ные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения 

учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

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

нения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с ком-

муникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочи-

танных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику  

и другие (объём текста для чтения - 450-500 слов; объём прослушанного или про-

читанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуа-

циям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и дру-

гому; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 

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

интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

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

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

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

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зритель-

но/на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

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

нения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с ком-

муникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочи-

танных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику  

и другие (объём текста для чтения - 450-500 слов; объём прослушанного или про-

читанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грам-

матические и речевые ошибки. 

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность/неуместность употреб-

ления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправдан-

ность/неоправданность употребления иноязычных заимствований; нарушения ре-

чевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
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Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рам-

ках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской  

пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуа-

ционных правил современного русского литературного языка (в рамках изученно-

го). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвисти-

ки. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функцио-

нальных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка ху-

дожественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функцио-

нальных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и 

официально-деловой стили, язык художественной литературы). 
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Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

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

нения - не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой прак-

тике. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство меж-

национального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 

языков. 

Формы существования русского национального языка. 

Литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновид-

ности, жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологиче-

ские), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 

синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее 

представление). Стилистические нормы современного русского литературного 

языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь па-
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ронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь.  Фразеологический сло-

варь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический 

словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

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

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произноше-

ние безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Про-

изношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения ино-

язычных слов. Нормы ударения в современном русском литературном языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобще-

ние). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: 

эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, 

обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, парони-

мы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочета-

емость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребитель-

ная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

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

ное, шутливое и другое). Особенности употребления. 

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобще-

ние). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные 

трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббреви-

атур). 
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Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологи-

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

Морфологические нормы современного русского литературного языка (об-

щее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, 

падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней срав-

нения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собиратель-

ных числительных. 

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

стоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа по-

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

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

повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и 

разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раз-

дельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса 

слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы—и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён  

прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 
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Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобще-

ние). 

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

ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема ре-

чи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и под-

держание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважитель-

ного отношения, говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского 

речевого этикета применительно к различным ситуациям официально-

го/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другому. 

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

новная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. 

Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, 

особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в  

тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. 

Информационно-смысловая переработка прочитанного и прослушанного 

текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие. 

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

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

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

(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 

(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, не-

оправданное употребление иноязычных заимствований и другие) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 
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Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксиче-

ский анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический па-

раллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, 

лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риториче-

ское восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы со-

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

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

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

лительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, 

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

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

озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиату-

рой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуаци-

онный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из 

них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания  

между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 
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Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращения-

ми, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными  

видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, пре-

имущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жан-

ры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

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

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подсти-

ли научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, 

научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, 

доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основ-

ные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, сте-

реотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности офици-

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

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

и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, 

очерк, эссе, интервью (обзор). 
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Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художествен-

ной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

 

Тематическое планирование 

        10 класс (68 часов) 

№ Основные разделы 
Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

 

Воспитательные задачи 

1 Повторение 2 Привить уважение к своему наро-

ду, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа 

России. 

Формировать уважение к русско-

му языку как государственному 

языку Российской Федерации, яв-

ляющемуся основой российской 

идентичности и главным факто-

ром национального самоопреде-

ления. 

Воспитывать уважение к родному 

языку, сознательное отношение к 

нему как к явлению культуры. 

Соблюдать этические и коммуни-

2 Общие сведения о языке 5 

3 Язык и речь. Культура речи 38 

4 Система языка. Культура речи 5 

5 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы 

3 

6 Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы 

8 

7 
Морфемика и 

словообразование. 

Словообразовательные нормы 

2 

8 Морфология. 

Морфологические нормы 

6 

9 Орфография. Основные 

правила орфографии 

14 

10 Речь. Речевое общение 5 
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11 
Текст. Информационно-

смысловая переработка 

текста 

10 кативные нормы. 

Воспитывать любовь к русскому 

языку через овладение орфоэпиче-

скими нормами СРЯ. 

Воспитывать нормам речевого 

этикета, обогащение активного и 

потенциального словарного запа-

са. 

Воспитывать гармоничную лич-

ность, способную использовать в 

речи богатство грамматических 

средств языка. 

Воспитывать культуры устной и 

письменной речевой деятельно-

сти. 

Воспитывать готовность и спо-

собность к образованию, в том 

числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной 

профессиональной и обществен-

ной деятельности. 

12 Повторение 4 

13 Итоговый контроль (в 

течение всего года)  

4 

Итого:          68  
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Тематическое планирование 

        11 класс (68 часов) 

№ Основные разделы 
Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

 

Воспитательные задачи 

1 Повторение 2 Привить уважение к своему 

народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России. 

Формировать уважение к рус-

скому языку как государствен-

ному языку Российской Федера-

ции, являющемуся основой рос-

сийской идентичности и главным 

фактором национального само-

определения. 

2 Общие сведения о языке 2 

3 Язык и речь. Культура речи 33 

4 
Синтаксис. Синтаксические 

нормы 

16 

5 
Пунктуация. Основные прави-

ла пунктуации 

17 

6 
Функциональная стилисти-

ка. 

Культура речи 

23 

7 Повторение 4 
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8 Итоговый контроль (в тече-

ние всего года) 

4 Воспитывать уважение к родно-

му языку, сознательное отноше-

ние к нему как к явлению куль-

туры. 

Соблюдать этические и комму-

никативные нормы. 

Воспитывать любовь к русскому 

языку через овладение орфоэпи-

ческими нормами СРЯ. 

Овладеть умениями опознавать, 

анализировать, классифициро-

вать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативно-

сти, моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с зада-

чами общения. 

Применить полученные знания и 

умения в собственной речевой 

практике; повысить уровень ре-

чевой культуры, орфографиче-

ской и пунктуационной грамот-

ности. 

Воспитывать готовность и спо-

собность к образованию, в том 

числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознатель-

ное отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
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Итого:         68  

 
Литература (Б) 
 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего обра-

зования составлена на основе Требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте среднего общего образова-

ния (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ап-

реля 2016 г. № 637-р).  

 

 Цели изучения учебного предмета «Литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформиро-

ванности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим 

в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к 

другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе 

высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих 

целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению 

как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам 

отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания произве-

дений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуника-

тивно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 

совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при комплексном 

решении учебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и 

сформулированных в ФГОС СОО.  
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Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшекласс-

ников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ 

– начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе 

как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения лите-

ратуры духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к 

ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него – к тради-

ционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориенти-

рованы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных произве-

дений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений рус-

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

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

ние составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, 

чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением совре-

менными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литера-

турных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на раз-

витие умений анализа и интерпретации литературного произведения как художе-

ственного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного 

контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных 

знаний и представления об историко-литературном процессе. Кроме того, эти зада-

чи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства 

и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведе-
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ния, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художе-

ственной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и ав-

торской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в 

дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение 

разными способами информационной переработки текстов с использованием важ-

нейших литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература»  

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного об-

лика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, 

в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенно-

сти литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произве-

дения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение ми-

ра, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобща-

ют их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечело-

веческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют 

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литера-

туры второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного 

восприятия и понимания художественного произведения, умения его анализиро-

вать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями старше-

классников, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к 

курсу литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных свя-

зей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что 
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способствует формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему миру.  

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы рос-

сийского историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI ве-

ка, представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и 

зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых 

предметных результатов, достижение которых обеспечивается в отношении всех 

обучающихся. Планируемые предметные результаты на углублённом уровне реа-

лизуются в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, вы-

бравших данный уровень изучения предмета. 

 

Описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане 

На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего образования на 

базовом уровне в учебном плане отводится 204 часа, рассчитанных на 34 учебных 

недели на каждый год обучения. (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Обязательное изучение литературы на этапе среднего общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объеме: 10 класс – 102 часа, 11 класс – 

102 часа. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающими-

ся следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учеб-

ного предмета.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

по литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Орга-

низации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историче-

скими и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской 

литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней пози-

ции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старше-

му поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружаю-

щей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы 

по литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способ-

ность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствую-

щих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; приня-

тие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократиче-
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ских, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готов-

ность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитар-

ной и волонтёрской деятельности; 

2) Патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России в контексте изучения произведений русской 

и зарубежной литературы, а также литератур народов России; ценностное отношение к 

государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, тра-

дициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижени-

ям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художествен-

ных произведениях; идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отече-

ства, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литера-

туры; 

3) Духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей россий-

ского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; спо-

собность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведе-

нии, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нор-

мы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной лите-

ратуры; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
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ностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

опорой на литературные произведения; 

4) Эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

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

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литера-

туры; убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; готов-

ность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) Физического воспитания: сформированность здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью; потребность в физическом со-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; активное 

неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психиче-

скому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литератур-

ных героев; 

6) Трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, 

трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на 

основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность в процессе литературного образования; интерес к различным сфе-

рам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь 

на поступки литературных героев; готовность и способность к образованию и самооб-

разованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) Экологического воспитания: сформированность экологической культуры, по-

нимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и со-
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циальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, представ-

ленных в художественной литературе; планирование и осуществление действий в 

окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, с учё-

том осмысления опыта литературных героев; активное неприятие действий, принося-

щих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической 

направленности, в том числе представленной в произведениях русской, зарубежной ли-

тературы и литератур народов России; 

 Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основан-

ного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; осознание ценности научной деятельности, готовность 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в груп-

пе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися про-

граммы среднего общего образования, в том числе школьного литературного образова-

ния, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 
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внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопе-

реживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру-

гими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая соб-

ственный читательский опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в ху-

дожественном произведении, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литератур-

ных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обоб-

щения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материаль-

ных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на осно-

ве литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художествен-

ные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

числе при создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргумен-

ты для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изуче-

ния литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

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

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией:  

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-

претацию информации различных видов и форм представления при изучении той или 

иной темы по литературе; 

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

ферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выби-

рая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение:  

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

туры и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опи-

раясь на примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать кон-

фликтные ситуации; 



96 
 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и 

во внеурочной деятельности по предмету;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять пробле-

мы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, 

включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и пред-

почтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 
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расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой 

на читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образова-

тельный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из ху-

дожественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

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

темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе.  

Предметные результаты (10–11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 
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1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и ми-

ровой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъем-

лемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности;  

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

чественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зару-

бежной классической и современной литературы, в том числе литератур народов Рос-

сии: 

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

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

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

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

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

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

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

«Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяков-

ского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотво-

рения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась 

сталь» (избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); 

роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведе-

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

И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй 

половины XX–XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абра-
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мова, В. П. Астафьева, А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, 

Ф. А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, А. А. Фадеева, В. М. Шукшина и 

др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенско-

го, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Окуд-

жавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по вы-

бору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); не менее двух 

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

Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

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

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гам-

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

Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

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

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведе-

ний, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

ванных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литератур-

ные темы; 

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

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особен-

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

фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 
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наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и поня-

тий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писа-

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

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

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, мо-

дернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; тра-

гическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

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

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботони-

ческая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимо-

связь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литератур-

ная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функ-

ции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художествен-

ной литературе и умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочи-

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

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и со-

чинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты 

10 КЛАСС 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социаль-

ной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны 

в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений лите-

ратурной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

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

чественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный 

текст; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зару-

бежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина 

XIX века); 

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

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, вы-

являть связь литературных произведений второй половины XIX века со временем 

написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

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

ментированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на ли-
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тературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чте-

ния и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;  

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

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать лич-

ное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особен-

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

фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и поня-

тий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писа-

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

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

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; ли-

тературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

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

лизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабиче-

ская, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимо-

связь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литератур-

ная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции 
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и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение 

умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в 

произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочи-

танного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений раз-

личных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенство-

вать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 

языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных биб-

лиотечных систем. 

11 КЛАСС 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание ис-

торической преемственности поколений; включение в культурно-языковое простран-

ство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литерату-

ру конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскры-

вать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание цен-

ностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интел-

лектуально-нравственного роста; 

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

ционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание ро-

ли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 
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4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, за-

рубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и со-

временной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой литературы; 

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

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, вы-

являть связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, 

с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы рус-

ской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

ванных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные 

темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения 

лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной ав-

тором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного воспри-

ятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особен-

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

фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художе-

ственных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

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

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писа-

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

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

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, мо-
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дернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; тра-

гическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

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

подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаи-

мосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литера-

турная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах ис-

кусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции 

и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочи-

танного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений раз-

личных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенство-

вать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного 

языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, 

в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

10 КЛАСС 

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

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

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

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

всё былое...») и др. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», 

«Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бес-

толковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толч-

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

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

др. 

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

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

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

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

А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ио-

ныч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и др. 

Пьеса «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 
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Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломов-

щина?», Д. И. Писарева «Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в соответ-

ствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России 

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

и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века(не менее одного произведения 

по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие 

надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века(не менее двух стихотворений 

одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века(не менее одного произве-

дения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом солнца», Г. Ибсена 

«Кукольный дом» и др. 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

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

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

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

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Ма-

кар Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века(не менее двух стихотворений одного 

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

Гумилёва и др. 

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

стый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лени-

во…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подви-

гах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, 

Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина до-

рогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний 

поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

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

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

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

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим 

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

«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из 

цикла «Стихи о Москве») и др. 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня 

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

аллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием». 
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Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман 

по выбору). 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся 

суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» 

и др. 

Проза о Великой Отечественной войне(по одному произведению не менее чем 

двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. 

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

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

Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. 

П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, 

соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотво-

рению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. Иса-

ковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Фев-

раль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дой-
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ти…», «Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некраси-

во…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда 

под камнем»). 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

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

Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда по-

лей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Рус-

ский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На 

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

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

вместо дикого зверя в клетку…» и др. 

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

одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Аб-

рамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айт-

матов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Влади-

мов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фраг-

менты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Се-

верный 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 «Об-

мен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рас-

сказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 
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Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 

произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. 

А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Киби-

рова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рожде-

ственского, А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. 

В. Вампилов «Старший сын»; Е. В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская 

«Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России 

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. Ку-

гультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

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

мер, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; 

Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 

«Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» 

и др. 

Зарубежная поэзия XX века(не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

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

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; 

О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмали-

он» и др. 
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Тематическое планирование 

10 класс (102 ч) 

№ Основные разделы 
Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

Воспитательные задачи 

1 

Литература второй половины 

XIX века 

69 

Воспитывать интерес к позна-

нию родного языка, истории, 

культуры Российской Федера-

ции, своего края, народов России 

в контексте изучения произведе-

ний русской и зарубежной лите-

ратуры, а также литератур наро-

дов РФ; 

Воспитывать чувства уважения к 

своему народу, ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа Рос-

сии в контексте изучения произ-

ведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур 

народов России 

 
А. Н. Островский. Драма «Гро-

за» 
5 

 И. А. Гончаров. Роман «Обло-

мов» 
5 

 И. С. Тургенев. Роман «Отцы и 

дети» 
7 
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Ф. И. Тютчев. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Silentium!», «Не то, 

что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы лю-

бим...», «Нам не дано предуга-

дать…», «К. Б.» («Я встретил 

вас — и всё былое...») и др. 

4 

Воспитывать чувства  патрио-

тизма, уважения к  Отечеству, к 

прошлому и настоящему много-

национального народа России, 

чувства ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация 

себя в 

качестве гражданина России в 

результате изучения произведе-

ний русской литературы 

 

Воспитать гражданина и патрио-

та; формировать представления о 

русской литературе как духов-

ной, нравственной  и культурной 

ценности народа, осознать наци-

ональное своеобразие литерату-

ры; овладеть культурой межна-

ционального общения. 

Развивать эстетическое сознание 

через освоение художественного 

наследия народов мира, творче-

ской деятельности эстетического 

характера (способность пони-

мать и анализировать художе-

ственные произведения, отража-

 

Н. А. Некрасов. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Тройка», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Вче-

рашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые лю-

ди...», «Поэт и Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...») и др. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» 

6 

 

А. А. Фет. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Напри-

мер, «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Ещё майская 

ночь», «Вечер», «Это утро, ра-

дость эта…», «Шёпот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…» и др. 

3 
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М. Е. Салтыков-Щедрин. Ро-

манхроника «История одного 

города» (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы «О 

корени происхождения глупов-

цев», «Опись градоначальни-

кам», «Органчик», «Подтвер-

ждение покаяния» и др. 

3 

ющие разные этнокультурные 

традиции). 

Формировать умения восприни-

мать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, оценивать поведе-

ние человека в различных жиз-

ненных ситуациях картину жиз-

ни на уровне не только эмоцио-

нального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления. 

Воспитывать нравственные по-

нятия чести, доброты, долга, 

уважения к своему и другим 

народам. 

Формировать умения оценивать 

своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки дру-

гих людей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступ-

ков 

Формировать способность оце-

нивать ситуацию, в том числе 

представленную в литературном 

 Ф. М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 
10 

 Л. Н. Толстой. Роман-эпопея 

«Война и мир» 
15 

 

Н. С. Лесков. Рассказы и пове-

сти (не менее одного произведе-

ния по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Од-

нодум» и др. 

2 

 

А. П. Чехов. Рассказы (не менее 

трёх по выбору). Например, 

«Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» 

и др. Пьеса «Вишнёвый сад» 

9 

2 Литература народов России 1 

 

Стихотворения (не менее одного 

по выбору). Например, Г.Тукая, 

К. Хетагурова и др. 

1 
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3 Зарубежная литература 4 произведении, и принимать осо-

знанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нор-

мы и ценности, характеризуя по-

ведение и поступки персонажей 

художественной литературы 

 

 

Зарубежная проза второй поло-

вины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). 

Например, произведения 

Ч.Диккенса «Дэвид Коппер-

филд», «Большие надежды»; 

Г.Флобера «Мадам Бовари» и 

др. 

2 

 

Зарубежная поэзия второй поло-

вины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов 

по выбору). Например, 

стихотворения А.Рембо, 

Ш.Бодлера и др. 

1 

 

Зарубежная драматургия второй 

половины XIX века (не менее 

одного произведения по выбо-

ру). Например, пьесы 

Г.Гауптмана «Перед восходом 

солнца»; Г.Ибсена «Кукольный 

дом» и др. 

1 

 Развитие речи  10  

 Уроки внеклассного чтения  2  

 Итоговые контрольные работы  4  

 Подготовка и защита проектов  4  
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 Резервные уроки  8  

 Общее количество часов по про-

грамме 
102  

 

 

Тематическое планирование 

11 класс  

№ Основные разделы 
Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

 

Воспитательные задачи 

1 
Литература конца XIX — 

начала ХХ века 
11 

Воспитывать интерес к познанию 

родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего 

края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также 

литератур народов РФ; 

Воспитать гражданина и патриота; 

формировать представления о рус-

ской литературе как духовной, 

нравственной  и культурной ценно-

сти народа, осознать национальное 

своеобразие литературы; овладеть 

культурой межнационального об-

2 

А. И. Куприн. Рассказы и пове-

сти (одно произведение по вы-

бору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся» и др. 

2 

3 

Л. Н. Андреев. Рассказы и пове-

сти (одно произведение по вы-

бору). Например, «Иуда Иска-

риот», «Большой шлем» и др. 

2 

4 

М. Горький. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и др. Пьеса «На 

дне». 

5 
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5 

Стихотворения поэтов Серебря-

ного века (не менее двух стихо-

творений одного поэта по выбо-

ру). Например, cтихотворения К. 

Д. Бальмонта, М. А. Волошина, 

Н. С. Гумилёва и др. 

2 

щения. 

Воспитывать чувства уважения к 

своему народу, ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России 

в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, 

а также литератур народов России.  

Формировать способность оцени-

вать ситуацию, в том числе пред-

ставленную в литературном произ-

ведении, и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на мораль-

но-нравственные нормы и ценно-

сти, характеризуя поведение и по-

ступки персонажей художествен-

ной литературы 

Воспитывать чувства  патриотизма, 

уважения к  Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответствен-

6 Литература ХХ века 66 

 

И. А. Бунин. Рассказы (два по 

выбору). Например, «Антонов-

ские яблоки», «Чистый поне-

дельник», «Господин из Сан-

Франциско» и др. 

3 

7 

А. А. Блок. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Напри-

мер, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, апте-

ка…», «Река раскинулась. Течёт, 

грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На же-

лезной дороге», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, весна, 

без конца и без краю…», «О, я 

хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

4 
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8 

В. В. Маяковский. Стихотворе-

ния (не менее трёх по выбору). 

Например, «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Ли-

личка!», «Юбилейное», «Проза-

седавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и др. Поэма 

«Облако в штанах». 

4 

ности и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в 

качестве гражданина России в ре-

зультате изучения произведений 

русской литературы 

 

Формировать умения оценивать 

своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других лю-

дей с позиции нравственных и пра-

вовых норм с учётом осознания по-

следствий поступков 

Развивать эстетическое сознание 

через освоение художественного 

наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического харак-

тера (способность понимать и ана-

лизировать художественные произ-

ведения, отражающие разные этно-

культурные традиции). 

Формировать умения восприни-

мать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать про-

читанное, оценивать поведение че-

ловека в различных жизненных си-

туациях картину жизни на уровне 

9 

С. А. Есенин. Стихотворения (не 

менее трёх по выбору). Напри-

мер, «Гой ты, Русь, моя род-

ная...», «Письмо матери», «Со-

баке Качалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», «Я по-

следний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с го-

лубыми ставнями...» и др. 

3 

10 

О. Э. Мандельштам. Стихотво-

рения (не менее трёх по выбо-

ру). Например, «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Ленинград», «Мы 

живём, под собою не чуя стра-

ны…» и др. 

2 
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11 

М. И. Цветаева. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Моим стихам, напи-

санным так рано…», «Кто со-

здан из камня, кто создан из 

глины…», «Идёшь, на меня по-

хожий…», «Мне нравится, что 

вы больны не мной…», «Тоска 

по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», 

«Красною кистью…» (из цикла 

«Стихи о Москве») и др. 

2 

не только эмоционального восприя-

тия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Воспитывать нравственные понятия 

чести, доброты, долга, уважения к 

своему и другим народам. 

 

12 

А. А. Ахматова. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тем-

ной вуалью…», «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…», «Мне го-

лос был. Он звал утешно…», 

«Не с теми я, кто бросил зем-

лю...», «Мужество», «Примор-

ский сонет», «Родная земля» и 

др. Поэма «Реквием». 

4 

13 
Н.А. Островский. Роман «Как 

закалялась сталь» (избранные 

главы) 

2 

14 М. А. Шолохов. Роман-эпопея 

«Тихий Дон» (избранные главы) 
4 
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15 
М. А. Булгаков. Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» 

(один роман по выбору) 

4 
 

16 

А. П. Платонов. Рассказы и по-

вести (одно произведение по 

выбору).Например, «В прекрас-

ном и яростном мире», «Котло-

ван», «Возвращение» и др. 

2 

17 

А. Т. Твардовский. Стихотворе-

ния (не менее трёх по выбору). 

Например, «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памя-

ти матери» («В краю, куда их 

вывезли гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дро-

бится рваный цоколь монумен-

та...» и др. 

3 
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18 

Проза о Великой Отечественной 

войне (по одному произведению 

не менее чем трех писателей по 

выбору). Например, В. П. Аста-

фьев «Пастух и пастушка», 

«Звездопад»; Ю. В. Бондарев 

«Горячий снег»; В. В. Быков 

«Обелиск», «Сотников», «Аль-

пийская баллада»; Б. Л. Василь-

ев «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. Но-

сов «Красное вино победы», 

«Шопен, соната номер два»; 

С.С. Смирнов «Брестская кре-

пость» и др. 

3 

19 А.А.Фадеев. Роман «Молодая 

гвардия» 
2 

20 В.О.Богомолов. Роман "В авгу-

сте сорок четвертого" 
1 
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21 

Поэзия о Великой Отечествен-

ной войне. Стихотворения (по 

одному стихотворению не менее 

чем двух поэтов по выбору). 

Например, Ю. В. Друниной, М. 

В. Исаковского, Ю. Д. Левитан-

ского, С. С. Орлова, Д. С. Са-

мойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. 

2 

22 

Драматургия о Великой Отече-

ственной войне. Пьесы (одно 

произведение по выбору). 

Например, В. С. Розов «Вечно 

живые» и др. 

1 

23 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Опреде-

ление поэзии», «Во всём мне хо-

чется дойти…», «Снег идёт», 

«Любить иных — тяжёлый 

крест...», «Быть знаменитым не-

красиво…», «Ночь», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» и др. 

3 
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24 

А. И. Солженицын. Произведе-

ния «Один день Ивана Денисо-

вича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, 

например, глава «Поэзия под 

плитой, правда под камнем»), 

произведения из цикла «Крохот-

ки» (не менее двух) 

2 

 

25 

В. М. Шукшин. Рассказы (не 

менее двух по выбору). Напри-

мер, «Срезал», «Обида», «Мик-

роскоп», «Мастер», «Крепкий 

мужик», «Сапожки» и др. 

2 

26 

В. Г. Распутин. Рассказы и пове-

сти (не менее одного произведе-

ния по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с 

Матёрой» и др. 

2 

27 

Н. М. Рубцов. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «Звезда полей», «Ти-

хая моя родина!..», «В горнице 

моей светло…», «Привет, Рос-

сия…», «Русский огонёк», «Я 

буду скакать по холмам задре-

мавшей отчизны...» и др. 

2 
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28 

И. А. Бродский. Стихотворения 

(не менее трёх по выбору). 

Например, «На смерть Жукова», 

«Осенний крик ястреба», «Пи-

лигримы», «Стансы» («Ни стра-

ны, ни погоста…») , «На столе-

тие Анны Ахматовой», «Рожде-

ственский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…» 

и др. 

3 
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29 

Проза второй половины XX — 

начала XXI века. Рассказы, по-

вести, романы (по одному про-

изведению не менее чем трёх 

прозаиков по выбору). Напри-

мер, Ф. А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), 

повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. 

Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый 

пароход» и др.); В. И. Белов 

(рассказы «На родине», «За тре-

мя волоками», «Бобришный 

угор» и др.); Г. Н. Владимов 

(«Верный Руслан»); Ф. А. Ис-

кандер (роман в рассказах «Сан-

дро 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 «Пик-

ник на обочине» и др.); Ю. В. 

Трифонов (повести «Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набе-

режной» и др.); В. Т. Шаламов 

(«Колымские рассказы», напри-

мер, «Одиночный замер», «Ин-

жектор», «За письмом» и др.) и 

3 
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30 

Поэзия второй половины XX— 

начала XXI века. Стихотворения 

(по одному произведению не 

менее чем двух поэтов по выбо-

ру). Например, Б. А. Ахмадули-

ной, А. А. Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. 

А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, 

Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушне-

ра, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. 

Окуджавы, Р. И. Рождественско-

го, А. А. Тарковского, О. Г. Чу-

хонцева и др. 

2 

31 

Драматургия второй половины 

ХХ — начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из драма-

тургов по выбору). Например, А. 

Н. Арбузов «Иркутская исто-

рия»; А. В. Вампилов «Старший 

сын»; Е. В. Гришковец «Как я 

съел собаку»; К. В. Драгунская 

«Рыжая пьеса» и др. 

1 

32 Литература народов России 2 
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33 

Рассказы, повести, стихотворе-

ния (не менее одного произве-

дения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель 

огня»; повесть Ю. Шесталова 

«Синий ветер каслания» и др.; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гам-

затова, М.Джалиля, М.Карима, 

Д.Кугультинова, К.Кулиева и др 

2 

34 Зарубежная литература 4 

35 

Зарубежная проза XX века (не 

менее одного произведения по 

выбору). Например, произведе-

ния Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту»; А. Камю «Посто-

ронний»; Ф. Кафки «Превраще-

ние»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. 

Ремарка «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища»; 

Дж. Сэлинджера «Над пропа-

стью во ржи»; Г. Уэллса «Ма-

шина времени»; О. Хаксли «О 

дивный новый мир»; Э. Хемин-

гуэя «Старик и море» и др. 

2 
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36 

Зарубежная поэзия XX века (не 

менее двух стихотворений одно-

го из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. 

Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

1 

37 

Зарубежная драматургия XX ве-

ка (не менее одного произведе-

ния по выбору). Например, пье-

сы Б. Брехта «Мамаша Кураж и 

её дети»; М. Метерлинка «Синяя 

птица»; О. Уайльда «Идеальный 

муж»; Т. Уильямса «Трамвай 

„Желание“»; Б. Шоу «Пигмали-

он» и др. 

1 

38 Развитие речи  7   

39 Уроки внеклассного чтения  2   

40 Итоговые контрольные работы  4   

41 Подготовка и защита проектов  4   

42 Резервные уроки  2   

 Общее количество часов по про-

грамме 
102  
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Родной язык (русский) (Б) 
 

Содействовать разностороннему развитию личности, в том числе активной 

гражданской позиции и чувству патриотизма. 

Воспитывать чувства  ответственности за личную безопасность, ценностного от-

ношения к своему здоровью и жизни. 

Формировать готовность к самостоятельному нравственному и профессиональ-

ному выбору на основе гражданско-патриотических и  духовных ценностей. 

Развивать потребность и способность к самосовершенствованию и самореализа-

ции, необходимых гражданину для прохождения военной службы в Вооруженных си-

лах Российской Федерации. 

Формировать у обучающихся сознательного и ответственного отношения к лич-

ной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохра-

нять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание по-

мощи пострадавшим. 

 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Цели изучения предмета «Родной язык (русский)» в средней школе состоят в 

формировании у обучающихся общероссийской гражданской идентичности, граждан-

ского самосознания, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе Отечества, ответ-

ственности за его настоящее и  будущее; представления о  традиционных российских 

духовно-нравственных ценностях как основе российского общества; воспитание куль-

туры межнационального общения; воспитании познавательного интереса и  любви к  

родному русскому языку, отношения к нему как к духовной, нравственной и культур-

ной ценности, а через него — к родной культуре; ответственности за языковую культу-

ру как национальное достояние; воспитании уважительного отношения к  культурам и  

языкам народов России; овладении культурой межнационального общения, основанной 

на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских 
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духовно-нравственных ценностей; расширении представлений о  родном языке как базе 

общезначимых интеллектуальных и  морально-нравственных ценностей и поведенче-

ских стереотипов; знаний о родном русском языке как форме выражения национальной 

культуры и национального мировосприятия, истории говорящего на нём народа; об ак-

туальных процессах и новых тенденциях в развитии русского языка новейшего перио-

да; о  русском литературном языке как высшей форме национального языка, о  вариа-

тивности нормы, типах речевой культуры, стилистической норме русского языка; о  

тексте как средстве хранения и  передачи культурных ценностей и  истории народа; со-

вершенствовании устной и  письменной речевой культуры, формировании гибких 

навыков использования языка в разных сферах и  ситуациях общения на основе пред-

ставлений о  русском языке как живом, развивающемся явлении, о  диалектическом 

противоречии подвижности и  стабильности в  русском языке (включая его лексику, 

формы существования, стилистическую систему, а также нормы русского литературно-

го словоупотребления); обогащении словарного запаса и  грамматического строя речи 

обучающихся; совершенствовании познавательных и  интеллектуальных умений опо-

знавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации общения; совершенствовании 

умений функциональной грамотности: текстовой деятельности, умений осуществлять 

информационный поиск, дифференцировать и  интегрировать информацию прочитан-

ного и прослушанного текста; овладении стратегиями, обеспечивающими оптимиза-

цию чтения и  понимания текстов различных форматов (гипертекст, графика, инфогра-

фика и  др.); умений трансформировать, интерпретировать тексты и  использовать по-

лученную информацию в  практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

«Родной язык (русский)» 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и  поддержку курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и  
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направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования по родному языку (русскому), заданных соответствую-

щим Федеральным государственным образовательным стандартом для базового уров-

ня. Учебный предмет «Родной язык (русский)» дополняет содержание курса «Русский 

язык» в  аспектах, связанных с отражением в  русском языке культуры, истории рус-

ского народа и других народов России, с совершенствованием культуры речи и  тек-

стовой деятельности обучающихся. Предметные результаты освоения учебного пред-

мета «Родной язык (русский)» отличаются от предметных результатов по другим род-

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

языка не рассматриваются вопросы системного устройства языка и письменного 

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

реализации основных целевых установок среднего общего образования: в  становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; духовно-нравственном развитии и 

воспитании школьников, формировании способности к организации своей деятельно-

сти. В «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность ос-

нована на сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам России. 

Современное российское общество объединяет единый культурный (цивилизацион-

ный) код, который основан на сохранении и  развитии русской культуры и  языка, ис-

торического и  культурного наследия всех народов Российской Федерации и  в  кото-

ром заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение 

самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и  интегрирова-

ние их лучших достижений в  единую российскую культуру».    

Системообразующей доминантной содержания курса родного русского языка на 

уровне среднего общего образования является идея изучения родного языка как ин-

струмента познания национальной культуры и  самореализации в  ней. В  соответствии 

с этим содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» имеет следующие осо-

бенности: 
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1) внимание не к внутреннему системному устройству языка, а  к факторам со-

циолингвистического и  культурологического характера — многообразным связям рус-

ского языка с цивилизацией и  культурой, государством и  обществом; 

2) направленность на формирование представлений о  русском языке как живом, 

развивающемся явлении, о  диалектическом противоречии подвижности и  стабильно-

сти в  русском языке (включая его лексику, формы существования, стилистическую си-

стему, а также нормы русского литературного словоупотребления); 

3) ориентированность во всех содержательных блоках учебного предмета прежде 

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

сферы русского народа, особенностей русского менталитета и  морально-нравственных 

ценностей. 

Школьный курс родного русского языка опирается на содержание курса русско-

го языка, представленного в  образовательной области «Русский язык и  литература», 

сопровождает и  поддерживает его. 

 

Описание места учебного предмета «Родной язык (русский)»  

в учебном плане 

На изучение родного языка (русского) в 10–11 классах основного среднего обра-

зования на базовом уровне в учебном плане отводится 68 часов, рассчитанных на 34 

учебных недели на каждый год обучения. (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Обязательное изучение родного языка (русского)  на этапе среднего общего об-

разования предусматривает ресурс учебного времени в объеме: 

10 класс – 34 часа 

11 класс – 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной язык (русский)» 

Личностные результаты: 
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Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего 

общего образования по родному языку (русскому)достгаются 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 Примерной рабочей 

программы среднего общего образования по родному языку (русскому) должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества; расширение жизненного опыта и  опыта деятельности в  процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в  том числе в  части: 

1) Гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и  

ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и  правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и  демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

данных действий и степень самостоятельности их применения. готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в  

самоуправлении в  школе и  детско-юношеских организациях; умение 
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взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и  

назначением; готовность к  гуманитарной и  волонтёрской деятельности. 

2) Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к  своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным 

символам, историческому и  природному наследию, памятникам, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в  

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к  служению и  защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. 

3) Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; способность адекватно 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; убеждённость в  значимости 

для личности и  общества отечественного и  мирового искусства, этнических 

культурных традиций и  народного творчества, в  том числе словесного;готовность к  

самовыражению в  разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности, в  том числе при выполнении творческих работ по родному русскому языку. 
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5) Физического воспитания: 

сформированность здорового и  безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к  своему здоровью;  потребность в  физическом совершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  активное неприятие вредных 

привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

6) Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к  

активной деятельности технологической и  социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность, в том 

числе в процессе изучения родного русского языка;  интерес к  различным сферам 

профессиональной деятельности, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 

писателей, переводчиков, педагогов; умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и  реализовывать собственные жизненные планы; готовность и  способность 

к  образованию и  самообразованию на протяжении всей жизни. 

7) Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и  социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 



136 
 

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 по родному языку индивидуально и  в  группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

Примерной рабочей программы по родному языку (русскому) среднего общего 

образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: самосознания, включающего способность 

понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в  себе; саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность 

адаптироваться к  эмоциональным изменениям и  проявлять гибкость, быть открытым 

новому; внутренней мотивации, включающей стремление к  достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации; способность к  сочувствию и  

сопереживанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о  них, проявлять к  ним интерес и  

разрешать конфликты, учитывая собственный читательский и жизненный опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

родному языку (русскому) для среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия:  
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самостоятельно формулировать и  актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифи-

кации и обобщения, в том числе на материале русского родного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и процес-

сов; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материаль-

ных и  нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и  выполнять работу в  условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия при выполнении проектов по родному языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в  том числе 

с опорой на собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в кон-

тексте изучения предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к  самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, в  том числе по род-

ному русскому языку, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и  мето-

дами; 

ставить и  формулировать собственные задачи в  образовательной деятельности 

и  жизненных ситуациях; 
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выявлять причинно-следственные связи и  актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, за-

давать параметры и  критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать их достоверность, прогнозировать изменение в  новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и  способов действия в  

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в  познавательную и  практическую области жизнедея-

тельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и  решения; ставить 

проблемы и  задачи, допускающие альтернативные решения; 

 3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самосто-

ятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и  форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения инфор-

мации и  целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа-

ции (текст, презентация, таблица, схема, диаграмма, график и  др.); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в  

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и  защиты информации, информационной без-

опасности личности. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

го языка и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и  смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и  взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

точку зрения; 

2) совместная деятельность: 

понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы 

на уроке родного языка и  во внеурочной деятельности; 

выбирать тематику и  методы совместных действий с учётом общих интересов и  

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и  каждого участника команды в  общий ре-

зультат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в  различных ситуациях, 

развивать творческие способности и  воображение, быть инициативным. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять пробле-

мы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и  проявлению широкой эрудиции в  разных об-

ластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вно-

сить необходимые коррективы в  ходе его реализации; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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

мать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и  других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и  достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать своё право и  

право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого чело-

века. 

Предметные  результаты по классам 

10 КЛАСС 
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Язык и  культура 

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

государства; смысл понятия «традиционные российские духовно-нравственные 

ценности»; объяснять роль русского языка в  сохранении традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к  

использованию родного русского языка во всех сферах жизни; иметь представление о 

языковом многообразии Российской Федерации; проявлять уважительное отношение к  

национальным культурам и  языкам народов России. 

Осознавать взаимосвязь родного языка и  родной культуры, иметь представление 

о  ключевых словах русской культуры и  их основных разрядах; анализировать и  

комментировать текст с точки зрения употребления в  нём ключевых слов русской 

культуры (в рамках изученного). 

Иметь представление о  языке как развивающемся явлении; характеризовать 

процессы актуализации и  пассивизации различных разрядов слов и устойчивых 

словосочетаний в процессе исторического развития общества и  культуры народа, 

приводить соответствующие примеры. 

Извлекать из словарей различных типов и  комментировать информацию об 

истории и  традиционной культуре, особенностях русского быта и мировоззрения 

русского народа. 

Культура речи 

Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, 

приводить примеры, иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках 

изученного). 

Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать 

основные типы речевой культуры человека. 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного 

русского литературного языка, актуальных вариантах орфоэпической и 
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акцентологической норм современного русского литературного языка; анализировать 

примеры вариантов произношения и ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного) с опорой на словарные пометы в 

орфоэпических словарях ХХI в. 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского 

литературного языка, осознавать и объяснять причины их изменений; понимать 

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

Иметь представление об изменениях морфологических норм 

современного русского литературного языка; анализировать и  сопоставлять варианты 

форм имени существительного, глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном 

русском языке, орфографическом варианте; анализировать орфографические варианты 

(на отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм 

современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; орфоэпические словари, грамматические словари и  справочники русского 

языка; использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст 

Иметь представление о  тексте как средстве передачи и  хранения культурных 

ценностей, опыта и  истории народа; как памятнике культуры. 

Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в  

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

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

современных тенденций к  визуализации и  диалогизации общения. 
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Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов чтения и 

понимания текста. Осуществлять информационную переработку линейных текстов и  

гипертекстов. Использовать графику как средство упорядочения информации 

прочитанного и/или услышанного текста при создании вторичных текстов. 

Иметь представление о  специфике устной речи. Осознавать и  использовать свой 

речевой опыт в  процессе коммуникации. 

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

отражающей современное состояние русского языка и тенденции его развития; владеть 

культурой электронного общения. Использовать Обучающий корпус Национального 

корпуса русского языка (НКРЯ) как информационно-справочный ресурс. 

11 КЛАСС 

Язык и  культура 

Иметь представление о  динамических процессах и  новых тенденциях в  

развитии русского языка новейшего периода и комментировать их (в рамках 

изученного); приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции в развитии 

русского языка. 

Иметь представление о  цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) 

коммуникации и  её формах, комментировать её основные особенности; 

характеризовать основные отличия устно-письменной разновидности электронной речи 

от традиционной письменной речи (в рамках изученного); анализировать фрагменты 

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

Комментировать активные процессы в  развитии лексики русского языка в XXI 

в., характеризовать особенности процесса заимствования иноязычной лексики и  

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

рамках изученного). 

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с 

использованием словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их 

употребления; целесообразно употреблять иноязычные слова. 
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Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и  

семантических неологизмов в  русском языке новейшего периода; определять значения 

и способы словообразования морфологических неологизмов, характеризовать пути 

образования сематических неологизмов (в рамках изученного), приводить 

соответствующие примеры. 

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать 

основные тенденции в  развитии фразеологии русского языка новейшего периода; 

определять значения новых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения 

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

определённому тематическому разряду, особенностей употребления. 

Культура речи 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного 

русского литературного языка, современных вариантах синтаксической нормы; 

анализировать и сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, 

согласованием сказуемого с подлежащим; анализировать колебания в употреблении 

предлогов. 

Иметь представление о  факультативных, альтернативных знаках препинания; 

анализировать примеры использования факультативных знаков препинания в  текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в  сфере 

профессионально-делового общения; характеризовать основные виды делового 

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

участвующего в деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом речевой 

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

об особенностях эффективного делового речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в 

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

стиля; создавать текст делового письма в  соответствии с целью, речевой ситуацией и  

стилистическими нормами официально-делового стиля (в  рамках изученного). 
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Характеризовать особенности учебно-научного общения; анализировать речевое 

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

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

общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

уместного использования языковых средств в  соответствии с условиями и  сферой 

общения; создавать монологические и  диалогические высказывания с учётом 

особенностей делового и  учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка; 

анализировать речевое поведение человека в  ситуации противостояния речевой 

агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; орфоэпические словари, грамматические словари и  справочники русского 

языка; использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Иметь представление о  прецедентных текстах как средстве культурной связи 

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

характеризовать их место в культурном наследии. 

Характеризовать различия в  представлении информации в сплошных и 

несплошных текстах. Выявлять роль иллюстративного материала в содержательном 

наполнении несплошных текстов разных видов. 

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения 

назначения. Осуществлять информационную переработку вербальных и  невербальных 

инструкций. 

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля; характеризовать 

способы выражения оценочности, диалогичности в  текстах публицистического стиля. 

Распознавать информационные ловушки. 
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Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о 

блогосфере. Владеть средствами создания коммуникативного комфорта. 

 Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь 

представление о  стилизации. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и  культура 

Родной язык в  жизни человека, общества, государства. Понятие родного языка, 

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

культуры. Русский язык в  кругу других родных языков народов Российской 

Федерации. Культура родной речи как фактор сохранения культурной преемственности 

поколений. 

Русская языковая картина мира и  отражение в  языке менталитета русского 

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

Национально-специфическая лексика русского языка и её основные типы (повторение,

 обобщение). Особенности русской языковой картины мира (общее 

представление). Ключевые слова русской культуры, основные разряды ключевых слов 

и  их особенности (повторение,  обобщение). 

 История русского народа и русской культуры сквозь призму лексики и  

фразеологии русского языка (повторение, обобщение). Актуализация и  пассивизация 

различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессе исторического 

развития общества и  культуры русского народа. Переосмысление значений слов. 

Старославянская лексика в  русском языке: прошлое и  настоящее. Роль 

старославянизмов в формировании лексического состава русского литературного языка 

и  высокого стиля русской речи. Актуализация старославянизмов в  русском языке 

новейшего времени. 
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Словари русского языка как хранилище сведений об истории и  культуре 

русского народа (обзор, общее представление). 

Общие толковые словари русского языка, отражающие прошлые периоды его 

истории. Специальные исторические и  этимологические словари русского языка. 

Словари, отражающие словарный состав русского языка в новейший период его 

истории (рубеж XX—XXI вв. и  начало XXI в.). 

Раздел 2. Культура речи 

 Русский литературный язык как высшая форма национального языка. 

Языковая норма и  современный русский литературный язык. Языковая норма и  

история её развития. Устойчивость и изменчивость нормы. Основные причины 

изменения языковых норм. Вариантность нормы как естественное свойство 

литературного языка. 

Типы речевой культуры носителей языка. Речь правильная и  речь хорошая. 

Речевая культура и  её типы (общее представление). Орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. Изменения в  ударении и  в  

произношении. Варианты ударения и  произношения. Орфоэпические словари ХХI в. 

Лексические нормы современного русского литературного языка. Изменения 

лексических норм: переосмысление значений слов, освоение терминологической 

лексики, изменение стилистической окраски слов. Современные словарные пометы. 

Толковые словари ХХI в. Словари лексической сочетаемости слов русского языка ХХI 

в. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

Изменения морфологических норм: варианты форм имени существительного, 

глагольных форм. Грамматические словари и  справочники русского языка ХХI в. 

Орфографические варианты. Орфографическая вариативность в современном 

русском языке. Орфографический вариант (общее представление). Орфографические 

словари и  справочники русского языка ХХI в. 

Языковая игра. Отступление от языковых норм в  языковой игре. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как средство передачи и хранения культурных ценностей, опыта и истории 

народа. Тексты как памятники культуры. Отражение в  памятниках письменности 

патриотизма русских людей. Значение труда летописца в  истории русской культуры. 

Библиотеки как культурные центры. 

Линейный текст и гипертекст. Гипертекст как разветвлённая система текстов, 

связанных гиперссылками. Использование линейного и  нелинейного чтения с целью 

ознакомления с содержанием текста и  его усвоения. 

Современные тексты как особое явление в  практике общения. Возможности 

использования в  тексте различных знаковых систем. Отражение в текстах 

современных тенденций к визуализации и  диалогизации общения. 

Стратегии чтения и  понимания текста. Приёмы оптимизации процессов чтения и  

понимания текста. Приёмы использования графики как средства упорядочения 

информации прочитанного и/или услышанного текста. 

Русский язык в  повседневном устном общении. Специфика устной речи. 

Речевой опыт. Социальные роли. 

Письменная речь в Рунете. Коммуникация в Рунете как отражение современного 

состояния русского языка и  основных тенденций его развития. Коммуникативные 

площадки Рунета. 

Культура электронного общения. 

Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информационно-

справочный ресурс. Состав и  структура Национального корпуса русского языка. 

Возможности работы с Обучающим корпусом НКРЯ. 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и  культура 

Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка 

новейшего периода. Основные направления современного развития русского языка. 

Изменения в  формах существования русского языка, его функциональных и 
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социальных разновидностях, способах речевой коммуникации и  формах русской речи 

в новейший период его развития (общее представление). 

Русский язык в  современной цифровой (виртуальной) коммуникации. 

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

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

письменная русская речь и  её особенности. Устно-письменная речь как новая форма 

реализации русского языка (общее представление). 

Активные процессы в  развитии лексики русского языка XXI в. 

 Расширение словарного состава русского языка в XXI в. 

Актуальные пути появления новых слов (общее представление). 

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

Причины пополнения русского языка новыми иноязычными заимствованиями. Языки-

источники новых иноязычных заимствований и расширение сфер массового

 употребления заимствованных инноваций. Особенности процессов иноязычного 

заимствования лексики и  фразеологии в  новейший период развития русского языка. 

Основные направления и способы освоения русским языком новых иноязычных 

слов в  XXI в. (общее представление). 

Актуальные способы создания морфологических и  семантических неологизмов 

в русском языке новейшего периода. Образование производных и  сложносоставных 

новых слов (морфологических неологизмов) на базе иноязычных инноваций. 

 Семантические неологизмы в  русском языке новейшего периода, основные 

пути их образования. 

Новая фразеология русского языка. Причины появления новых фразеологизмов. 

Основные тенденции в  развитии фразеологии русского языка новейшего периода. 

Фразеологические неологизмы иноязычного происхождения. Новая фразеология 

исконно русского происхождения и её  источники. 

Раздел 2. Культура речи 
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 Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменения 

синтаксических норм: варианты форм, связанные с управлением; вариативность в  

согласовании сказуемого с подлежащим; колебания в  употреблении предлогов. 

Грамматические словари и справочники русского языка ХХI в. 

Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки 

препинания (общее представление). Справочники по пунктуации русского языка ХХI в. 

Культура устного делового общения. Устная деловая речь. 

Условия успешной профессионально-деловой коммуникации. 

Этикет и  речевой этикет делового общения. Деловая беседа. 

Деловой разговор по телефону. 

Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. 

Однозначность лексики, использование терминов, недопустимость двусмысленности. 

Деловое письмо. Функции и  виды делового письма. Оформление деловых писем 

(общее представление). 

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, 

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

(общее представление). Невербальные средства общения в  речевом этикете 

(замещающие и  сопровождающие жесты). Культура оформления научного текста. 

Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной 

межличностной коммуникации. Понятие речевой агрессии как нарушение экологии 

языка. Способы противостояния речевой агрессии. Основные правила речевого 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентные 

тексты, высказывания, ситуации, имена. 

Сплошные и  несплошные тексты. Виды несплошных текстов. Роль 

иллюстративного материала в  содержательном наполнении текста. 
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Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. 

 Инструкции вербальные и невербальные. 

Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения 

оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Информационные 

ловушки. 

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. 

Средства создания коммуникативного комфорта и  языковая игра. 

Традиции и  новаторство в  художественных текстах. Стилизация.  Сетевые 

жанры. 

 
Тематический план  

10 класс 

№ 

п/п 

 Тема раздела Кол-во 

часов в 

рабочей 

программе 

Воспитательные задачи 

     

1 

Раздел I. Язык и 

культура 

10 Воспитывать интерес к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Фе-

дерации, своего края, народов России       

2 

1.  Родной язык 

в жизни человека, 

общества, государ-

ства. 

1 

     

3 

2. Русская языковая 

картина мира 

и отражение в языке 

менталитета русско-

го народа. 

3 Воспитывать чувства уважения к своему 

народу, ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России.  

       3. История русского 1 
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4 народа и русской 

культуры сквозь 

призму лексики 

и фразеологии рус-

ского языка. 

Воспитывать чувства  патриотизма, уваже-

ния к  Отечеству, к прошлому и настояще-

му многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве 

гражданина России. 

 

 

Воспитать гражданина и патриота; форми-

ровать представления о русской литературе 

как духовной, нравственной  и культурной 

ценности народа, осознать национальное 

своеобразие родного языка. 

 

Воспитывать нравственные понятия чести, 

доброты, долга, уважения к своему и дру-

гим народам. 

 

Формировать умения оценивать своё пове-

дение и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков 

Владеть умениями самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности 

и оформления её результатов, навыками 

работы с разными источниками 

информации основными способами её 

       

5 

Старославянская 

лексика в русском 

языке: прошлое 

и настоящее. 

2 

       

6 

Словари русского 

языка как хранилище 

сведений об истории 

и культуре народа. 

1 

      

7 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

2 

      

8 

Раздел II. Культура 

речи. 

        11 

      

9 

Типы речевой куль-

туры носителей язы-

ка. 

1 

     

10 

Языковая норма 

и современный рус-

ский литературный 

язык. 

1 

     

11 

Орфоэпические нор-

мы современного 

русского литератур-

1 
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ного языка. обработки и презентации. 

 

Формировать умения воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, оценивать пове-

дение человека в различных жизненных 

ситуациях картину жизни на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

     

6 

Лексические нормы 

современного рус-

ского литературного 

языка 

2 

     

7 

Морфологические 

нормы современного 

русского литератур-

ного языка. 

1 

     

8 

Орфографические 

варианты. 

1 

     

9 

Языковая игра. 1 

     

10 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

3 

     

11 

Раздел III Речь. Ре-

чевая деятельность. 

Текст  

12 

     

12 

Текст как средство 

передачи и хранения 

культурных ценно-

стей, опыта 

и истории народа. 

2 

     

13 

Линейный текст 

и гипертекст. 

1 

     

14 

Современные тексты 

как особое явление 

1 
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в практике общения. 

    

15 

Стратегии чтения 

и понимания текста. 

2 

    

16 

Русская речь 

в повседневном уст-

ном общении. 

1 

    

17 

Письменная речь 

в Рунете. 

1 

    

18 

Обучающий корпус 

Национального кор-

пуса русского языка 

как информационно-

справочный ресурс. 

2 

    

19 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

2 

                                                                                       

Итого                                                                                                           

              34  

 

Тематический план 

11 класса 

№ 

п/п 

                                        Тема 

раздела 

 Кол-во ча-

сов в рабо-

чей про-

грамме 

Воспитательные задачи 

     

1 

Раздел I. Язык и культура 11 Воспитывать интерес к познанию 

родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего      Динамические процессы 2 
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2 и новые тенденции 

в развитии русского языка 

новейшего периода. 

края, народов России  

Воспитать гражданина и патриота; 

формировать представления о рус-

ской литературе как духовной, 

нравственной  и культурной цен-

ности народа; овладеть культурой 

межнационального общения 

 

Воспитывать чувства уважения к 

своему народу, ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа Рос-

сии 

Формировать умения оценивать 

своё поведение и поступки, а так-

же поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков 

 

Воспитывать чувства  патриотиз-

ма, уважения к  Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонацио-

нального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в каче-

     

3 

Русский язык в современной 

цифровой (виртуальной) 

коммуникации. 

1 

      

4 

Активные процессы 

в развитии лексики 

в русском языке XXI в. 

1 

       

5 

Новая иноязычная лексика 

в русском языке XXI в. 

и процессы её адаптации. 

2 

       

6 

Актуальные способы созда-

ния морфологических 

и семантических неологиз-

мов в русском языке новей-

шего периода. 

1 

      

7 

Новая фразеология русского 

языка. 

1 

      

8 

Проектно-

исследовательская деятель-

ность. 

         2 

      

9 

Раздел II. Культура речи. 11 

     

10 

Синтаксические нормы со-

временного русского лите-

ратурного языка. 

2 

     Факультативные знаки пре- 1 
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11 пинания. стве гражданина России в резуль-

тате изучения произведений род-

ного языка 

 

 

 

Формировать умения восприни-

мать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, оценивать поведение 

человека в различных жизненных 

ситуациях картину жизни на 

уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуально-

го осмысления 

 

Воспитывать нравственные поня-

тия чести, доброты, долга, уваже-

ния к своему и другим народам. 

     

6 

Культура устного делового 

общения. 

1 

     

7 

Культура письменного де-

лового общения. Деловое 

письмо. 

2 

     

8 

Культура учебно-научного 

общения. Разновидности 

учебно-научного общения, 

их особенности 

1 

     

9 

Противостояние речевой 

агрессии как актуальная 

проблема современной меж-

личностной коммуникации. 

1 

     

10 

Проектно-

исследовательская деятель-

ность. 

3 

     

11 

Раздел III Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

12 

     

12 

Прецедентный текст как 

средство культурной связи 

поколений 

2 

     

13 

Тексты сплошные 

и несплошные. 

2 

     

14 

Коммуникативная грамот-

ность. Приёмы работы с 

текстом публицистического 

стиля. 

2 
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15 

Тексты инструктивного ти-

па. 

1 

    

16 

Основные жанры интернет-

коммуникации. 

1 

    

17 

Традиции и новаторство 

в художественных текстах. 

2 

    

18 

Проектно-

исследовательская деятель-

ность. 

2 

    

19 

  

                                                                                       

Итого                                                                                                           

              34 

 

 
 
Иностранный (немецкий) язык (Б) 
 

Рабочая программа среднего общего образования по иностранному (немецкому) 

языку (базовый уровень) составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте  среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, вне-

сёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712, 

далее — ФГОС СОО), Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16), с учётом распределён-
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ных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования и элементов содержания, представ-

ленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (немецкому) языку (одобре-

но решением ФУМО от 12.04.2021 г., протокол №1/21), а также на основе характери-

стики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 12.06.2020 г.). 

 

Цели учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык»  

(базовый уровень) 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень 

владения немецким языком) на старшей ступени общего образования провозглашено 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформи-

рованной на предыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных ви-

дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);  

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетически-

ми, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

немецкого языка, разных способах выражения мысли на родном и немецком языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

немецкоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, инте-

ресам, психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего образо-

вания; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств немецкого языка при получении и передаче информации; 
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- метапредметная/учебно-познавательная компетенция — развитие общих 

и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятель-

ность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познаватель-

ные 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.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основ-

ными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, си-

стемно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокуп-

ность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные 

цели иноязычного образования на старшей ступени общего образования, добиться до-

стижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для 

данной ступени общего образования при использовании новых педагогических техно-

логий и возможностей цифровой образовательной среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (немецкий) 

язык» (базовый уровень) 

Учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» принадлежит важное ме-

сто в системе общего среднего образования и воспитания современного школьника 

в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание ро-

ли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способ-

ствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расши-

рению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 
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изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процес-

са при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирова-

ния положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на форми-

рование как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностран-

ным языком, связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных 

и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечи-

вает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим до-

стижениям, расширяет возможности образования и самообразования. Чтение 

и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует развитию учебно-

исследовательских умений и формированию навыков элементарного профессиональ-

ного общения. Владение иностранным языком рассматривается сейчас как преимуще-

ство для достижения успеха в будущей профессии. Поэтому иностранный язык можно 

считать универсальным предметом, который привлекает внимание современного 

старшеклассника независимо от выбранных им профильных предметов (математика, 

история, физика и др.). Таким образом владение иностранным языком становится од-

ним из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессио-

нальной деятельности выпускника средней общеобразовательной школы. 

Возрастает значимость владения иностранными языками как в качестве первого, 

так и второго языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соот-

ветствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации 

и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического 

партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности мента-

литета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при про-

ведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставлен-

ных задач, избегая при этом конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приво-
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дит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 

Описание места учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык».  

(базовый уровень) в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 11 класс. 

На этапе среднего общего образования минимально допустимое количество учебных 

часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что 

составляет по 102 учебных часа в 10 и 11 классах (суммарно 204 часа за два года обу-

чения). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

(немецкий) язык» (базовый уровень) 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответ-

ствии с традиционными российскими социо-культурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам само-познания, 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 культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися рабочей программы среднего 

общего образования по иностранному (немецкому языку) должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, со-

ответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизнен-
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ного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспи-

тательной деятельности, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции 

обучаюегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; приня-

тие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократиче-

ских ценностей;  готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об-

щества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными института-ми в соответствии с их функция-

ми и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

2) Патриотического воспитания: сформированность российской граждан-

ской 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 государ-

ственным 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 убеждён-

ность, готовность к служению и защите Оте-чества, ответственность за его судьбу. 

3) Духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведе-

ния; 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 традици-

ями народов России. 

4)  Эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая 
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эстетику бы-та, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных от-

ношений; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через ис-

точники информации на иностранном (немецком) языке, ощущать эмоциональное воз-

действие искусства; убеждённость в значимости для личности и общества отечествен-

ного 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 раз-

ных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности. 

5) Физического воспитания: сформированность здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; потребность в физиче-

ском совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; актив-

ное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и пси-

хическому здоровью. 

6) Трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастер-

ства, 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 буду-щей профессии и реализовывать собствен-

ные жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами ино-

странного (немецкого) языка; готовность и способность к образованию и самообразо-

ванию на протяжении всей жизни, в том числе с использованием изучаемого иностран-

ного языка. 

7) Экологического воспитания: сформированность экологической культу-

ры, понимание влияния социально-экономических процессов на со-стояние природной 

и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; плани-

рование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устой-

чиво-го развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окру-
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жающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности эко-

логической направленности. 

Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основан-

ного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, го-

товность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и 

в группе, в том числе с использованием изучаемого иностранного (немецкого) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися При-

мерной рабочей программы среднего общего образования по иностранному (немец-

кому) языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предпола-

гающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состоя-

ние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопе-

реживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру-

гими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, забо-

титься, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по иностранному (немец-

кому) языку для среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесто-

ронне; устанавливать существенный признак или основания для сравне-

ния, 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 

(немецкого) языка; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющих-

ся материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  ко-

ординировать 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 

с использованием иностранного (немецкого) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, 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 и социальных про-

ектов; владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать за-

дачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать полученные 
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в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнози-

ровать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать при-

обретённый 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 пробле-

мы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

3) работа с информацией:  

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (немецком) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, система-

тизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; созда-

вать тексты на иностранном (немецком) языке в различных форматах с учётом назна-

чения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и т. д.); оценивать достоверность ин-

формации, её соответствие морально-этическим нормам; использовать средства ин-

формационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, ин-

формационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; распознавать невербальные сред-

ства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки кон-

фликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами общения 

и взаимодействия, в том числе на иностранном (немецком) языке; аргументированно 

вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развёрнуто и логично 
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излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств. 

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выби-

рать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество своего 

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

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

тической значимости.  

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку но-

вым ситуациям; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; оценивать приобретённый опыт; способствовать формированию 

и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень.   

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям; владеть навыками познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на ино-

странном (немецком) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить корректи-

вы в созданный речевой продукт в случае необходимости; уметь оценивать риски 
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и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности. 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать своё право 

и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого че-

ловека. 

Предметные результаты  
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык. 

Базовый уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность ино-

язычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её со-

ставляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и  метапредмет-

ной. 

10 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинирован-

ный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения 

в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зритель-

ными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изу-

чаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией  с вербальными и/или зрительными опорами или без 

опор в рамках отобранного тематического содержания речи; излагать основное содер-

жание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения (объём 

монологического высказывания — до 14 фраз); устно излагать результаты выполнен-

ной проектной работы (объём — до 14 фраз);  
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аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения 

в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тек-

сты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явле-

ния, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, 

с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 500–700 

слов); читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимо-связь изло-

женных в тексте фактов и событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.) и понимать представленную в них информацию;  

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

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

писать резюме с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение лич-

ного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 130 слов); создавать письменные высказывания на ос-

нове плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного 

текста с опорой на образец (объём высказывания — до 150 слов); заполнять таблицу, 

кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя ин-

формацию в таблице; письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём — до 150 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе приме-

нять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно чи-
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тать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демон-

стрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечисле-

нии и обращении; точку, вопросительный  и восклицательный знаки; не ставить точку 

после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно упо-

треблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существу-

ющей в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (имена существительные при помощи 

суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität; имена прилагатель-

ные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; имена существительные, имена прила-

гательные и наречия при помощи префикса un-; числительные при помощи суффиксов 

-zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); с использованием словосложения (сложные существительные 

путём соединения основ существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer); слож-

ные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного 

(der Schreibtisch); сложные существительные путём соединения основы прилагательно-

го и основы существительного (die Kleinstadt); сложные прилагательные путём 

со-единения основ прилагательных (dunkelblau); с использованием конверсии  

(образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (lesen — das 

Lesen); имён существительных от при- 

лагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte); имён  

существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang); 
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имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные много-

значные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; со-

кращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-

ний и различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреб-лять в устной 

и письменной речи: предложения с безличным местоимением es; предложения 

с конструкцией es gibt; предложения с неопределённо-личным местоимением man, 

в том числе с модальными глаголами; предложения с инфинитивным оборотом um … 

zu; предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu 

и инфинитива; сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, 

oder, sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem; слож-

ноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, ob и др.; причины — 

с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — с союзами wenn, als, 

nachdem; цели — с союзом damit; определительные с относительными местоимениями 

die, der, das; способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос 

с союзом ob без использования сослагательного наклонения; средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наречий zuerst, dann, danach, 

später и др.; все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна-

тивный вопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); побудительные предложения 

в утвердительной и отрицательной форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч. и в вежливой форме; 

глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) 

в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur I); возвратные глаголы в видовременных формах действитель-

ного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); глаголы 
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(слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовременных 

формах страдательного залога (Präsens, Präteritum); видовременная глагольная форма 

действительного залога Plusquamperfekt (при согласовании времён); формы сослага-

тельного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; сочетания würde + 

Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания в придаточных предложениях 

условия c wenn (Konjunktiv Präteritum); модальные глаголы (mögen, wollen, können, 

müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum; наиболее распространённые глаголы 

с управлением и местоименные наречия (worauf, wozu и т. п., darauf, dazu и т. п.); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; имена существительные во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; склонение имен существи-

тельных в единственном и множественном числе; имена прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу, и исключения; склонение имён прилагательных; наречия в сравнительной 

и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, и исключения; личные 

местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), указательные ме-

стоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и др.); способы выра-

жения отрицания: kein, nicht, nichts, doch; количественные и порядковые числительные, 

числительные для обозначения дат и больших чисел; предлоги места, направления, 

времени; предлоги, управляющие дательным падежом; предлоги, управляющие вини-

тельным падежом; предлоги, управляющие и дательным (место), и винительным 

(направление) падежом; 

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 учётом этих различий; знать/понимать и использовать 

в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лекси-

ку и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система об-
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разования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения 

и т. д.); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её 

культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре;  

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные при-

ёмы 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; сравни-

вать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным призна-

кам изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать ино-

язычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы 

в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельно-

сти предметного и межпредметного характера с использованием материалов на немец-

ком языке и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности 

в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете. 

11 КЛАСС  
1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог-этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинирован-

ный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения 

в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зритель-

ными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изу-

чаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-
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ние/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 содер-

жание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без вер-

бальных опор (объём монологического высказывания — 14—15 фраз); устно излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём — 14—15 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения 

в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тек-

сты разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явле-

ния, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, 

с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — 600–800 

слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) 

и понимать представленную в них информацию;  

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

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 сооб-

щение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изуча-

емого языка (объём сообщения — до 140 слов); создавать письменные высказывания 

на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или прочитанно-

го/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания — до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

или дополняя информацию в таблице; письменно представлять результаты выполнен-
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ной проектной работы (объём — до 180 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе приме-

нять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно чи-

тать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демон-

стрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечисле-

нии и обращении; точку, вопросительный  и восклицательный знаки; не ставить точку 

после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно упо-

треблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих си-

туации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существу-

ющей в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (имена существительные при помощи 

суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, -schaft, -ion, -e, -ität; имена прилагатель-

ные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; имена существительные, имена прила-

гательные и наречия при помощи префикса un-; числительные при помощи суффиксов 

-zehn, -zig, -ßig, -te, -ste); с использованием словосложения (сложные существительные 

путём соединения основ существительных (der Wintersport, das Klassenzimmer); слож-

ные существительные путём соединения основы глагола с основой существительного 

(der Schreibtisch); сложные существительные путём соединения основы прилагательно-

го и основы существительного (die Kleinstadt); сложные прилагательные путём 
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со-единения основ прилагательных (dunkelblau); с использованием конверсии (образо-

вание имён существительных от неопределённых форм глаголов (lesen — das Lesen); 

имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte); имён 

существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der Anfang); 

имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der Sprung); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения 

и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-

ний и различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: предложения с безличным местоимением es; предложения 

с конструкцией es gibt; предложения с неопределённо-личным местоимением man, 

в том числе с модальными глаголами; предложения с инфинитивным оборотом um … 

zu; предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu 

и инфинитива; сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, 

oder, sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem; слож-

ноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, ob и др.; причины — 

с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — с союзами wenn, als, 

nachdem; цели — с союзом damit; определительные с относительными местоимениями 

die, der, das; уступки — с союзом obwohl; способы выражения косвенной речи, в том 

числе косвенный вопрос с союзом ob без использования сослагательного наклонения; 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью наре-

чий zuerst, dann, danach, später и др.; все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный вопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futur I); побуди-

тельные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч. 
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и в вежливой форме; глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми при-

ставками) в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклоне-

нии (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I); возвратные глаголы в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

I); глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видо-

временных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum); видовременная глаголь-

ная форма действительного залога Plusquamperfekt (при согласовании времён); формы 

сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; сочетания 

würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания в придаточных предложе-

ниях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum); модальные глаголы (mögen, wollen, kön-

nen, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum; наиболее распространённые глаголы 

с управлением и местоименные наречия (worauf, wozu и т. п., darauf, dazu и т. п.); опре-

делённый, неопределённый и нулевой артикли; имена существительные во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; склонение имён существи-

тельных в единственном и множественном числе; имена прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу, и исключения; 

склонение имён прилагательных; наречия в сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, образованные по правилу, и исключения; личные местоимения (в имени-

тельном, дательном и винительном падежах), указательные местоимения (dieser, jener); 

притяжательные местоимения; вопросительные местоимения, неопределённые место-

имения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и др.); способы выражения отрицания: kein, 

nicht, nichts, doch; количественные и порядковые числительные, числительные для обо-

значения дат и больших чисел; предлоги места, направления, времени; предлоги, 

управляющие дательным падежом; предлоги, управляющие винительным падежом; 

предлоги, управляющие и дательным (место), и винительным (направление) падежом; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 
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общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать 

в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лекси-

ку и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система об-

разования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения 

и т. д.); иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её 

культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нор-

мы вежливости в межкультурном общении;  

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные при-

ёмы 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; сравни-

вать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным призна-

кам изученные языковые явления (лексические и грамматические); использовать ино-

язычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы 

в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельно-

сти предметного и межпредметного характера с использованием материалов на немец-

ком языке и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности 

в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете. 

 
Содержание учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык.  

Базовый уровень» 

10 КЛАСС  

Коммуникативные умения  

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептив-
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ные 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, сба-

лансированное 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 старшеклассника.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности про-

должения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей 

специальности, подработка для школьника). Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музы-

ка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

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, 

столицы и крупные города, регионы; система образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные да-

ты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад 
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в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, ху-

дожники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и т. д. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сфор-

мированных в основной школе, 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; поздрав-

лять 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; при-

глашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать ин-

тересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвеча-

ющего и наоборот;  

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; выска-

зывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение; да-

вать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и т. д.).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуа-

циях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания 

речи 10 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, табли-

цы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изу-

чаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объём диалога — 8 реплик со стороны каждого собеседника.  
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Развитие коммуникативных умений монологической р ечи на базе умений, 

сформированных в основной школе: создание устных связных монологических выска-

зываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание (предме-

та, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты характера реаль-

ного 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 со-

держания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фото-

графии, таблицы, диаграммы или без опоры. Объём монологического высказывания — 

до 14 фраз. 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформирован-

ных в основной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной 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 по-

нимания 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 
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в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минут. 

Смысловое чтение  

Развитие сформированных в основной школе 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 глу-

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания тек-

ста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опре-

делять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепен-

ные); понимать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных 

фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания ос-

новного содержания.   

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации пред-

полагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдель-

ные 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); устанавли-

вать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) и понимание 
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представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художествен-

ного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационно-

го характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихо-

творение. 

Объём текста/текстов для чтения — 500–700 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной 

школе: заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка;  написание резюме с сообщением основных сведе-

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами не-

официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сооб-

щения — до 130 слов; создание небольшого письменного высказывания (рассказа, со-

чинения и т. д.) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанно-

го/прослушанного текста с опорой на образец. Объём письменного высказывания — до 

150 слов; заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанно-

го/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;  письменное предо-

ставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме презента-

ции. Объём — до 150 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное (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 тек-

стов, построенных в основном на изученном языковом материале, с соблюдением пра-

вил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. Тек-
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сты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём текста для 

чтения вслух — до 140 слов. 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препи-

нания в письменных высказываниях: запятой при перечислении и обращении; точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки по-

сле заголовка. Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии 

с нормами изучаемого языка: использование двоеточия после слов автора перед прямой 

речью, заключение прямой речи в кавычки. Пунктуационно правильное оформление 

электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого этике-

та, принятыми в стране/странах изучаемого языка: использование запятой после обра-

щения и точки после выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие запятой 

после завершающей фразы; отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной 

и письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; словосочета-

ний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей 

в немецком языке нормы лексической сочетаемости. Объём — 1300 лексических еди-

ниц для продуктивного использования (включая 1200 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1300 лексиче-

ских единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: образование 

— имён существительных при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -ung, 

-schaft, -ion, -e, -ität;  

— имён прилагательных при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;  
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— имён существительных, имён прилагательных, наречий при помощи отрицатель-

ного префикса un- (unglücklich, das Unglück); 

— числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, - ßig, -te, -ste. 

б) словосложение: образование 

— сложных существительных путём соединения основ существительных (der 

Wintersport, das Klassenzimmer);  

— сложных существительных путём соединения основы глагола и основы суще-

ствительного (der Schreibtisch);  

— сложных существительных путём соединения основы прилагательного и основы 

существительного (die Kleinstadt);  

— сложных прилагательных путём соединения основ прилагательных (dunkelblau). 

в)  конверсия: образование 

— имён существительных от неопределённой формы глагола (das Lesen);  

— имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der 

Anfang);  

— имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der 

Sprung);  

— имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die Bekannte). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устно-

го/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный во-
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просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Предложения с безличным местоимением es (Es ist 4 Uhr. Es regnet. Es ist interes-

sant.). 

Предложения c конструкцией es gibt (Es gibt einen Park neben der Schule.). 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе 

с модальными глаголами. 

Предложения с инфинитивным оборотом um … zu. 

Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu 

и инфинитива. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 

sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem. 

Сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, ob и др.; 

причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — с союзами wenn, 

als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные с относительными местоимени-

ями die, der, das. 

Способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob 

без использования сослагательного наклонения. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе 

с помощью наречий zuerst, dann, danach, später и др. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный 

вопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) 

и отрицательной (Macht keinen Lärm!) форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч. и в вежливой фор-

ме. 

Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) 

в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur I) 

Возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога 
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в изъявительном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в 

видовременных формах страдательного залога (Präsens, Präteritum). 

Видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при 

согласовании времён). 

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, 

mögen; сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания, 

в придаточных предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum). 

Модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, 

Präteritum; неопределённая форма глагола в страдательном залоге с модальными глаго-

лами. 

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия 

(worauf, wozu и т. п., darauf, dazu и т. п.). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения. 

Склонение имён существительных в единственном и множественном числе. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях сравнения, образованные по правилу, и исключения. 

Склонение имён прилагательных. 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу, и исключения. 

Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), ука-

зательные местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные 

местоимения, неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и др.); 

Способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch. 

Количественные и порядковые числительные, числительные для обозначения дат 

и больших чисел. 
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Предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным па-

дежом; предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие и да-

тельным (место), и винительным (направление) падежом. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучае-

мого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

немецкоязычной 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 осо-

бенности общения, традиции в кулинарии и т. д. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на немецком языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального об-

щения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающие-

ся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

музыканты, спортсме-ны, актёры и т. д.).  

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы 

переработки информации: при говорении — пере-спрос; при говорении и письме — 

описание/перифраз/толкование; при чтении и  

аудировании — языковую и контекстуальную догадку.  
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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 со-

держания 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, сбалан-

сированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстника-

ми. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаме-

нам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятель-

ности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи 

в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортив-

ные соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным стра-

нам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской местности. 
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Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства ин-

формации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и т. д.). 

Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, 

столицы, крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные да-

ты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, худож-

ники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и т. д.  

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 закан-

чивать 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 вы-полнить просьбу; давать совет и принимать/не прини-

мать совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашать-

ся/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных ви-

дов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать инте-

ресующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечаю-

щего и наоборот; брать/давать интервью; диалог — обмен мнениями: выражать свою 

точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событи-

ям (восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 
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Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуа-

циях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания ре-

чи 11 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, 

диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучае-

мого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога — до 9 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и 

одежды человека), характеристика (черты характера реального человека или литератур-

ного персонажа); повествование/сообщение; рассуждение. Данные умения монологиче-

ской речи развиваются в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы, графики и без опо-

ры; пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложен-

ным в тексте; устное представление (презентация) результатов выполненной проектной 

работы. 

Объём монологического высказывания — 14—15 фраз. 

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентич-

ных текстов, содержащих от-дельные неизученные языковые явления, с использованием 

языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержа-

ние 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 
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текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для по-

нимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представ-ленную 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 порогово-

му уровню (В1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минут. 

Смысловое чтение  

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и кон-

текстуальной догадки  аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содер-

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с 

полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: опре-

делять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепен-

ные); понимать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозировать содержание тек-

ста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных 

фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания ос-

новного содержания.    

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации пред-

полагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, пред-

ставленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать 
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найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурно-

го анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) и понимание 

представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художествен-

ного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационно-

го характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного харак-

тера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения — 600–800 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: заполнение анкет и формуляров в соответ-

ствии 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 характе-

ра в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Объём сообщения — до 140 слов; создание небольшого письменного 

высказывания (рассказа, сочинения, статьи и т. д.) на основе плана, иллюстрации, таб-

лицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на об-

разец. Объём письменного высказывания — до 180 слов; заполнение таблицы: краткая 

фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или дополнение информа-
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ции в таблице; письменное предоставление результатов выполненной проектной рабо-

ты, в том числе в форме презентации. Объём — до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с со-

блюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила от-

сутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационно-го характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объём тек-

ста для чтения вслух — до 150 слов. 

 

Орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запя-

той при перечислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знака в 

конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование двоеточия после слов автора перед прямой речью, за-

ключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, приня-

тыми в стране/странах изучаемо-го языка, оформление электронного сообщения лично-

го характера: постановка запятой после обращения и точки после выражения надежды 

на дальнейший контакт; отсутствие запятой после завершающей фразы; отсутствие точ-

ки после подписи. 
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Лексическая сторона речи 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; словосочетаний; ре-

чевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нор-

мы лексической сочетаемости. 

Объём — 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

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

ного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: образование 

— имён существительных при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit, -heit, -

ung, -schaft, -ion, -e, -ität;  

— имён прилагательных при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los;  

— имён существительных, имён прилагательных, наречий при помощи отрица-

тельного префикса un- (unglücklich, das Unglück); 

— числительных при помощи суффиксов  -zehn, -zig, -ßig, -te, -ste. 

б) словосложение: образование 

— сложных существительных путём соединения ос-нов существительных (der 

Wintersport, das Klassenzimmer);  

— сложных существительных путём соединения ос-новы глагола и основы су-

ществительного (der Schreibtisch);  

— сложных существительных путём соединения ос-новы прилагательного иос-

новы существительного (die Kleinstadt);  

— сложных прилагательных путём соединения основ прилагательных 

(dunkelblau). 

в)  конверсия: образование 

— имён существительных от неопределённой формы глагола (das Lesen);  
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— имён существительных от основы глагола без из-менения корневой гласной 

(der Anfang);  

— имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной 

(der Sprung);  

— имён существительных от прилагательных (das Beste, der Deutsche, die 

Bekannte). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональ-

ные слова. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устно-

го/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немец-

кого языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный во-

просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Предложения с безличным местоимением es (Es ist 4 Uhr. Es regnet. Es ist inter-

essant.). 

Предложения с конструкцией es gibt (Es gibt einen Park neben der Schule.). 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с мо-

дальными глаголами. 

Предложения с инфинитивным оборотом um … zu. 

Предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы zu и ин-

финитива. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, 

sondern, denn, nicht nur … sondern auch, наречиями deshalb, darum, trotzdem. 
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Сложноподчинённые предложения: дополнитель-ные — с союзами dass, ob и др.; 

причины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — с союзами wenn, 

als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные с относительными местоимени-

ями die, der, das; уступки — с союзом obwohl. 

Способы выражения косвенной речи, в том числе косвенный вопрос с союзом ob 

без использования сослага-тельного наклонения. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью 

наречий zuerst, dann, danach, später и др. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный 

вопросы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) и 

отрицательной (Macht keinen Lärm!) форме во 2-м л. ед. ч. и мн. ч. и в вежливой форме. 

Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в ви-

довременных фор-мах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъяви-

тельном наклонении (Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотде-ляемыми приставками) в 

видовременных формах страда-тельного залога (Präsens, Präteritum). 

Видовременная глагольная форма действительного за-лога Plusquamperfekt (при 

согласовании времен). 

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, 

mögen; сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания, в прида-

точных предложениях условия c wenn (Konjunktiv Präteritum). 

Модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, 

Präteritum; неопределённая форма глагола в страдательном залоге с модальными глаго-

лами. 
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Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия 

(worauf, wozu и т. п., darauf, dazu и т. п.). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения. 

Склонение имён существительных в единственном и множественном числе. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях сравнения, образованные по правилу, и исключения. 

Склонение имён прилагательных. 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу, и исключения. 

Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), ука-

зательные местоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопроси-тельные 

местоимения, неопределённые местоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas и др.). 

Способы выражения отрицания: kein, nicht, nichts, doch. 

Количественные и порядковые числительные, числи-тельные для обозначения 

дат и больших чисел. 

Предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным па-

дежом; предлоги, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие и да-

тельным (место), и винительным (направление) падежом. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучае-

мого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

немецкоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лек-сики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого 

языка при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы 
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истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные осо-

бенности общения, традиции в кулинарии и т. д. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на немецком языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального об-

щения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну / малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающие-

ся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

музыканты, спортсмены, актёры и т. д.). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуни-

кации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы 

переработки информации: при говорении — пере-спрос; при говорении и письме — 

описание/перифраз/толкование; при чтении и  

аудировании — языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного со-держания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 
Тематическое планирование 

10 класс  

№  

Основные разделы 

Количество 

часов  

 

Воспитательные задачи  

1 Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения 

в семье, с друзьями 

9 Способствовать развитию 

умения отстаивать свою точку 

зрения; 
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и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение 

и разрешение.  

способствовать развитию 

культуры взаимоотношений 

при работе в парах, группах, 

коллективе; 

содействовать формированию 

патриотических чувств; 

содействовать формированию 

толерантности в отношении к 

культуре своего и других 

народов 

содействовать развитию эсте-

тического вкуса, культуры ре-

чи; 

содействовать развитию инте-

реса  к изучению иностранного 

языка; 

содействовать повышению 

уровня мотивации на уроках 

через средства обучения; 

 

содействовать воспитанию 

культуры общения, потребно-

сти в самовоспитании; 

содействовать воспитанию 

следующих нравственных ка-

честв учащихся…, уделив 

внимание воспитанию актив-

ной жизненной позиции. 

2 Внешность и характеристика 

человека, литературного пер-

сонажа.  

 

4 

3 Здоровый образ жизни и забо-

та о здоровье: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансиро-

ванное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных при-

вычек.  

 

8 

4 Школьное образование, 

школьная жизнь, школьные 

праздники. Переписка с зару-

бежными сверстниками. Вза-

имоотношения в школе. Про-

блемы и решения. Права и 

обязанности старшеклассника. 

10 

5 Современный мир профессий. 

Проблемы выбора профессии 

(возможности продолжения 

образования в высшей школе, 

в профессиональном колле-

дже, выбор рабочей специаль-

ности, подработка для школь-

11 



201 
 

ника). Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

 

6 Молодёжь в современном об-

ществе. Досуг молодёжи: чте-

ние, кино, театр, музыка, му-

зеи, Интер-нет, компьютерные 

игры. Любовь и дружба 

9 

7 Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. Карман-

ные деньги. Молодёжная мо-

да. 

 

6 

8 Туризм. Виды отдыха. Путе-

шествия по России и зарубеж-

ным странам. 

8 

9 Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Стихий-

ные бедствия.  

 

9 

10 Условия проживания в город-

ской/сельcкой местности. 

3 

11 Технический прогресс: пер-

спективы и последствия. Со-

временные средства связи 

(мобильные телефоны, смарт-

фоны, планшеты, компьюте-

ры). 

8 
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12 Родная страна и стра-

на/страны изучаемого языка: 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы; система образова-

ния, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные и популярные 

праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи); 

страницы истории.  

 

9 

13 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изуча-

емого языка, их вклад в науку 

и мировую куль-туру: госу-

дар-ственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, 

композиторы, путешествен-

ники 

8 

 Итого  102  

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№  

Основные разделы 

Количество 

часов 

 

Воспитательные задачи 

1 Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в 

8 Способствовать развитию 

умения отстаивать свою точку 
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семье, с друзьями и знакомы-

ми. Конфликтные ситуации, 

их предупреждение и разре-

шение. 

 

зрения; 

способствовать развитию 

культуры взаимоотношений 

при работе в парах, группах, 

коллективе; 

содействовать формированию 

патриотических чувств; 

содействовать формированию 

толерантности в отношении к 

культуре своего и других 

народов 

содействовать развитию эсте-

тического вкуса, культуры ре-

чи; 

содействовать развитию инте-

реса  к изучению иностранно-

го языка; 

содействовать повышению 

уровня мотивации на уроках 

через средства обучения; 

 

содействовать воспитанию 

культуры общения, потребно-

сти в самовоспитании; 

содействовать воспитанию 

следующих нравственных ка-

честв учащихся…, уделив 

внимание воспитанию актив-

2 Внешность и характеристика 

человека, литературного пер-

сонажа.  

 

3 

3 Здоровый образ жизни и забо-

та о здоровье: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансиро-

ванное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных при-

вычек 

6 

4 Школьное образование, 

школьная жизнь. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения.  Подго-

товка к выпускным экзаме-

нам. 

Выбор профессии. Альтерна-

тивы в продолжении образо-

вания.  

16 

5 Место иностранного языка в 

повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности в 

4 
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современном мире.  ной жизненной позиции. 

6 Молодёжь в современном об-

ществе. Ценностные ориенти-

ры. Участие молодёжи в жиз-

ни общества. Досуг молодё-

жи: увлечения и интересы.  

Любовь и дружба. 

8 

7 Роль спорта в современной 

жизни: виды спорта, экстре-

мальный спорт, спортивные 

соревнования. 

4 

8 Туризм. Виды отдыха.  

Экотуризм. Путешествия по 

России и зарубежным стра-

нам. 

6 

9 Вселенная и человек. Приро-

да. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. 

Проживание в город-

ской/сельской местности.  

9 

10 Технический прогресс: пер-

спективы и последствия. Со-

временные средства информа-

ции и коммуникации (пресса, 

телевидение, Интернет, соци-

альные сети и т. д.). Интернет- 

безопасность.  

 

18 



205 
 

11 Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка: географи-

ческое положение, столицы, 

крупные города, регионы; си-

стема образования; достопри-

мечательности, культурные 

особенности (национальные и 

популярные праздники, зна-

менательные даты 

12 

12 Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изуча-

емого языка, их вклад  

в науку и мировую культуру: 

государственные деятели, 

учёные, писатели, поэты, ху-

дожники, композиторы,  

путешественники, спортсме-

ны, актёры и т. д. 

8 

 Итого 102  

 
 

 Иностранный (английский) язык (Б) 
 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего обще-

го образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабо-

чих программ по предмету: даёт представление о целях образования, развития, воспи-

тания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на 
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базовом уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», 

определяет инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курса по ан-

глийскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность 

выбора вариативной составляющей содержания образования в плане порядка изуче-

ния тем, некоторого расширения объёма 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 особенно-

сти изучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и 

структуры родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностран-

ного (английского) языка с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–

11 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. Содержание 

программы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающих-

ся заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и позна-

вательных качеств, предметным содержанием системы среднего общего образования, 

а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

 

Цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  

(базовый уровень) 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, фор-

мулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответствен-

но воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Ино-

странный язык признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и 

самореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений поиска, об-

работки и использования информации в познавательных целях; одно из средств вос-

питания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стрем-

ления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 
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На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владе-

ния английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено раз-

витие и совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформиро-

ванной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её составляю-

щих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная 

компетенции. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный 

 (английский) язык»  (базовый уровень) 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное 

место в системе общего среднего образованияи воспитания современного школьника 

в условиях поликультурного и многоязычного мира Изучение иностранного языкана-

правлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание ро-

ли языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, спо-

собствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Предметные знания и способы 

деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении иностранного языка, нахо-

дят применение в рамках образовательного процесса при изучении других предмет-

ных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств лич-

ности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, та-

ки личностных результатов обучения. В настоящее время происходит трансформация 

взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением общественных за-

просов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптировать-

ся к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования и 

самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей спо-

собствует развитию учебноисследовательских умений и формированию навыков эле-
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ментарного профессионального общения. Владение иностранным языком рассматри-

вается сейчас как преимущество для достижения успеха в будущей профессии. По-

этому иностранный язык можно считать универсальным предметом, который привле-

кает внимание современного старшеклассника независимо от выбранных им про-

фильных предметов (математика, история, физика и др.). Таким образом владение 

иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации, само-

выраженияи успешной профессиональной деятельности выпускника средней общеоб-

разовательной школы. Возрастает значимость владения иностранными языками как в 

качестве первого, так и второго языка. Расширение номенклатуры изучаемых ино-

странных языков соответствуетстратегическим интересам России в эпоху постглоба-

лизации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или полити-

ческого партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенно-

сти менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсу-

су при проведении переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения 

поставленных задач, избегая при этом конфликтов. Естественно, возрастание значи-

мости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и содер-

жания обучения предмету 

 

Описание места учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

(базовый уровень) в учебном плане 

«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наря-

ду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при 

наличии потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной организа-

ции имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, поз-

воляющая 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 ча-

са в неделю). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

 (английский) язык» (базовый уровень) 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовос-

питания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому 

языку для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и спо-

собность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, со-

ответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жиз-

ненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1)  Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества; осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных националь-

ных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  готовность 
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противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в само-

управлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с социальны-

ми институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гумани-

тарной и волонтёрской деятельности. 

2) Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения 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 изу-

чаемого языка, достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искус-

стве, спорте, технологиях, труде; идейная убеждённость, готовность к служению и 

защите Отечества, ответственность за его судьбу. 

3) Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нрав-

ственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и при-

нимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и цен-

ности; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

3) Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; способность восприни-

мать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на ино-

странном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
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убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирово-

го искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомле-

нию с ней представителей других стран; готовность к самовыражению в разных видах 

искусства, стремление проявлять качества творческой личности. 

4) Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и 

иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью. 

5)  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, осозна-

ние возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; го-

товность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жиз-

ни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка. 

6) Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; планирование и осуществление дей-

ствий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человече-

ства; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-

ствий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направлен-

ности. 
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     Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование язы-

ковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и позна-

ния мира; осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использова-

нием изучаемого иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися про-

граммы по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучаю-

щихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-

ность: самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состо-

яние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверен-

ным в себе; саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от-

ветственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным из-

менениям 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 способ-

ность 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 образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность.  
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: самостоятельно формулировать и актуализировать 

проблему, рассматривать её всесторонне; устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц и языковых 

явлений изучаемого иностранного языка; определять цели деятельности, задавать па-

раметры и критерии их достижения; выявлять закономерности в языковых явлениях 

изучаемого иностранного (английского) языка; разрабатывать план решения пробле-

мы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить 

коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях ре-

ального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развивать креативное 

мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использова-

нием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способно-

стью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания;  осуществлять различные виды дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и при-

менению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-

альных проектов; владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми по-

нятиями; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи и актуализиро-

вать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать полу-

ченные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оцени-

вать приобретённый опыт; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и 

способов действия в профессиональную среду; уметь переносить знания в познава-
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тельную и практическую области жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из 

разных предметных областей;  выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные под-

ходы 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, си-

стематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму пред-

ставления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); оценивать до-

стоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты ин-

формации, информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные сред-

ства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами обще-

ния и взаимодействия на иностранном (английском) языке, аргументированно вести 

диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развёрнуто и логично изла-

гать 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 жиз-

ненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 



215 
 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку но-

вым ситуациям; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответствен-

ность за решение; оценивать приобретённый опыт; способствовать формированию и 

проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 

давать оценку новым ситуациям; владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно-

ваний; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния; оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностран-

ном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы 

в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мо-

тивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, по-

нимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при 

анализе результатов деятельности; признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и воз-

можностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, ор-

ганизовывать и координировать действия по её достижению: составлять план дей-

ствий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты сов-

местной 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 
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Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

пороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокуль-

турной, 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 отобран-

ного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без 

опор в рамках отобранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выраже-

нием своего отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 

фраз).  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание тек-

ста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 2,5 минут).  
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смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жан-

ра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глу-

биной̆ проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным понима-

нием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изло-

женных 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 соответ-

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

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца 

(объём высказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты вы-

полненной проектной работы (объём – 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 слу-

жебных словах;  
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выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построен-

ные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответству-

ющей 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, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблю-

дением 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 путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с осно-

вой существительного (bluebell);  
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сложные существительные путём соединения основ существительных с предло-

гом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательно-

го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 

eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking).  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – 

a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

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

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные 

на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многознач-

ные 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 

определённом порядке;  

предложения с начальным It;  
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предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союз-

ными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвен-

ной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён 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 I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

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

stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 
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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 действитель-

ного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continu-

ous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдатель-

ного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Parti-

ciple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a 

written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множествен-

ного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной 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); 
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личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопроси-

тельные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

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

страдательном залоге. 

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 учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную 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 её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкуль-

турном общении. 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, а также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 
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сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существен-

ным 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 отобран-

ного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 

9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без 

опор в рамках отобранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выраже-

нием своего отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 

14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 

фраз). 

аудирование:  
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воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание тек-

ста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж-

ной/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, жан-

ра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глу-

биной проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным понима-

нием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пони-

мать представленную в них информацию. 

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

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

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием об-

разца (объём высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты вы-

полненной проектной работы (объём – до 180 слов). 

2) владеть фонетическими навыками:  
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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 слу-

жебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построен-

ные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответству-

ющей 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 пря-

мую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного ха-

рактера;  

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, об-

служивающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблю-

дением 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;  
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имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, 

post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -

ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с осно-

вой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предло-

гом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательно-

го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 

eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – 

a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

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

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные 

на -ed и -ing (excited – exciting); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многознач-

ные 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 

определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союз-

ными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  
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повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвен-

ной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён 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 I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

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

stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и 

его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действитель-

ного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continu-

ous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдатель-

ного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need);  
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неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Parti-

ciple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a 

written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множествен-

ного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной 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, вопроси-

тельные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

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

страдательном залоге. 

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 учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 
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(государственное устройство, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной̆ страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её 

культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкуль-

турном общении. 

7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, а также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учеб-

ную деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существен-

ным 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. 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык.  

Базовый уровень» 

10 КЛАСС 
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Коммуникативные умения 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептив-

ные 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, сба-

лансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с за-

рубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 

обязанности обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности про-

должения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабо-

чей специальности, подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в пла-

нах на будущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, му-

зыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

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 свя-

зи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, 
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культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, ху-

дожники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сфор-

мированных 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, по-

здравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравле-

ние; диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

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

глашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашать-

ся на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; диалог-расспрос: 

сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую ин-

формацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наобо-

рот; диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; выска-

зывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, ра-

дость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситу-

ациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержания 

речи 10 класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, 
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таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объём 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); повествова-

ние/сообщение; рассуждение; пересказ основного содержания, прочитанно-

го/прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, из-

ложенным в тексте; устное представление (презентация) результатов выполненной 

проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического со-

держания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформиро-

ванных 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 содер-

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой инфор-

мации.  

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 содержа-
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ние текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции предполагает умение выделять данную информацию, представленную в экспли-

цитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседни-

ков в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного ха-

рактера, 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 понима-

нием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второ-

степенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку/началу текста, определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для по-

нимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информа-

цию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оце-

нивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуни-

кативной задачи.  
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В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих от-

дельные 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), устанавли-

вать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понима-

ние представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художе-

ственного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информа-

ционного характера, объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

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 харак-

тера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 130 слов; создание неболь-

шого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на основе плана, ил-

люстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с исполь-

зованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; заполнение таб-

лицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного текста или до-

полнение информации в таблице; письменное предоставление результатов выполнен-

ной проектной работы, в том числе в форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произноше-

ние 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, объём тек-

ста для чтения вслух – до 140 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: за-

пятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точ-

ки, 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 ха-

рактера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изу-

чаемого 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 еди-

ниц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых 

клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тема-
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тического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

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

тивного 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 имён существительных при помощи префик-

сов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -

ship; образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, 

non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly; образование 

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

словосложение: образование сложных существительных путём соединения ос-

нов существительных (football); образование сложных существительных путём соеди-

нения основы прилагательного с основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); образование сложных прилагательных путём соединения 

основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); образование сложных прилагательных путём 

соединения наречия с основой причасти я II (well-behaved); образование сложных 

прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a 

run); образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the 

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

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).  
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Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональ-

ные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устно-

го/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфо-

логических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-

ме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

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

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. 

I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союз-

ными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever.  
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Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 

0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Pre-

sent/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвен-

ной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён 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 I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

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

stop doing smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также 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 действитель-

ного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-

the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Pre-

sent/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).  
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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 Par-

ticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – 

a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множествен-

ного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной 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, вопроси-

тельные местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицатель-

ные 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 изуча-
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емого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этике-

та в англоязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучае-

мого языка при изучении тем: государственное устройство, система образования, 

страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, эти-

кетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдаю-

щиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, компо-

зиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и пись-

ме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контек-

стуальную 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 
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Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического со-

держания 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, сба-

лансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстни-

ками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным эк-

заменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной дея-

тельности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодё-

жи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спор-

тивные соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным стра-

нам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей сре-

ды. Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства ин-

формации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и дру-

гие). 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. 
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Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государ-

ственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешествен-

ники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений ве-

сти разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к дей-

ствию, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, вклю-

чающий разные виды диалогов): диалог этикетного характера: начинать, поддержи-

вать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, вежливо выражать согла-

сие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и 

вежливо реагировать на поздравление;диалог-побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и 

принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; диалог-обмен мнениями: 

выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё согла-

сие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональ-

ную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситу-

ациях 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. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 
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Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и 

одежды человека), характеристика (черты характера реального человека или литера-

турного персонажа); повествование/сообщение; рассуждение; пересказ основного со-

держания, 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 со-

держания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотогра-

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

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентич-

ных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использовани-

ем языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции.  

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 содержа-

ние текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции предполагает умение выделять данную информацию, представленную в экспли-

цитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
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Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседни-

ков в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного ха-

рактера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать порого-

вому 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 ин-

формации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второ-

степенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку/началу текста, определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для по-

нимания 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, оце-

нивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуни-

кативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 
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структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавли-

вать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понима-

ние представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художе-

ственного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информа-

ционного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение лич-

ного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: заполнение анкет и формуляров в соответ-

ствии 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 не-

официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сооб-

щения – до 140 слов; создание небольшого письменного высказывания (рассказа, со-

чинения, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграм-

мы, и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем 

письменного высказывания – до 180 слов; заполнение таблицы: краткая фиксация со-

держания прочитанного/ прослушанного текста или дополнение информации в табли-

це; письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том 

числе в форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произноше-

ние 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, объём тек-

ста для чтения вслух – до 150 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: за-

пятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точ-

ки, 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, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения лич-

ного 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 еди-

ниц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых 

клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тема-
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тического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нор-

мы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

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

тивного 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 имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, in-

ter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -

ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  

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

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существи-

тельных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилага-

тельного с основой существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путём соединения основ существи-

тельных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагатель-

ного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагатель-

ного с основой причастия I (nice-looking); 
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конверсия: образование имён существительных от неопределённой формы гла-

голов (to run – a run); образование имён существительных от прилагательных (rich 

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

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональ-

ные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устно-

го/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфо-

логических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-

ме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

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

Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. 

I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
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Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союз-

ными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 

0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Pre-

sent/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвен-

ной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён 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 I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

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

stop doing smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth.  

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и 

его согласование со сказуемым.  
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Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действитель-

ного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continu-

ous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдатель-

ного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive).  

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия.  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Par-

ticiple II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – 

a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множествен-

ного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной 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, вопроси-

тельные местоимения, неопределённые местоимения и их производные, отрицатель-

ные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  
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Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изуча-

емого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этике-

та в англоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучае-

мого языка при изучении тем: государственное устройство, система образования, 

страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, эти-

кетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдаю-

щиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, компо-

зиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя комму-

никации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приемы переработки информации: при говорении – переспрос, при говорении и пись-

ме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и контек-

стуальную догадку. 
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Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

Тематической планирование 

10 класс 

№  

 
Основные разделы 

Количество 

часов  

 

Воспитательные 

задачи 

1 

Повседневная жизнь семьи. Межлич-

ностные отношения в семье, с друзьями 

и знакомыми. Конфликтные ситуации, 

их предупреждение и разрешение 

 8  

Способствовать 

развитию умения 

отстаивать свою 

точку зрения; 

способствовать 

развитию культу-

ры взаимоотно-

шений при работе 

в парах, группах, 

коллективе; 

содействовать 

формированию 

патриотических 

чувств; 

содействовать 

формированию 

толерантности в 

2 
Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа 
 4  

3 

Здоровый образ жизни и забота о здоро-

вье: режим труда и отдыха, спорт, сба-

лансированное питание, посещение вра-

ча. Отказ от вредных привычек 

 10  

4 

Школьное образование, школьная 

жизнь, школьные праздники. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Взаимо-

отношения в школе. Проблемы и 

решения. Права и обязанности 

старшеклассника 

 7  

5 Современный мир профессий. Пробле-  9  



254 
 

мы выбора профессии. Роль иностран-

ного языка в планах на будущее 

отношении к 

культуре своего и 

других народов 

содействовать 

развитию эстети-

ческого вкуса, 

культуры речи; 

содействовать 

развитию интере-

са  к изучению 

иностранного 

языка; 

содействовать 

повышению 

уровня мотива-

ции на уроках че-

рез средства обу-

чения; 

 

содействовать 

воспитанию 

культуры обще-

ния, потребности 

в самовоспита-

нии; 

содействовать 

воспитанию сле-

6 

Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: чтение, кино, театр, 

музыка, музеи, Интернет, компьютер-

ные игры. Любовь и дружба 

 13  

7 

Покупки: одежда, обувь, продукты пи-

тания. Карманные деньги. Молодежная 

мода 

 5  

8 
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам 
 7  

9 

Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Стихийные бедствия. Усло-

вия проживания в городской и сельской 

местности 

 16  

10 

Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства 

связи (мобильные телефоны, смартфо-

ны, планшеты, компьютеры) 

 9  

11 

Родная страна и страна/страны изучае-

мого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы; си-

стема образования, достопримечатель-

ности, культурные особенности (нацио-

нальные и популярные праздники, зна-

менательные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории 

 8  
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12 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: гос-

ударственные деятели, ученые, писате-

ли, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актеры 

и т.д. 

 6  

дующих нрав-

ственных качеств 

учащихся…, уде-

лив внимание 

воспитанию ак-

тивной жизнен-

ной позиции. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 102  

 

 

Тематической планирование 

11 класс 

№ 

 
Основные разделы 

Количество 

часов  

Воспитательные 

задачи 

1 

Повседневная жизнь семьи. Межлич-

ностные отношения в семье, с друзьями 

и знакомыми. Конфликтные ситуации, 

их предупреждение и разрешение 

 17  

Способствовать 

развитию умения 

отстаивать свою 

точку зрения; 

способствовать 

развитию культу-

ры взаимоотно-

шений при работе 

в парах, группах, 

коллективе; 

содействовать 

формированию 

2 
Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа 
 4  

3 

Здоровый образ жизни и забота о здо-

ровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек 

 8  

4 
Школьное образование, школьная 

жизнь. Переписка с зарубежными 
 10  
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сверстниками. Взаимоотношения в 

школе. Проблемы и решения. Подго-

товка к выпускным экзаменам. Выбор 

профессии. Альтернативы в 

продолжении образования 

патриотических 

чувств; 

содействовать 

формированию 

толерантности в 

отношении к 

культуре своего и 

других народов 

содействовать 

развитию эстети-

ческого вкуса, 

культуры речи; 

содействовать 

развитию интере-

са  к изучению 

иностранного 

языка; 

содействовать 

повышению 

уровня мотива-

ции на уроках че-

рез средства обу-

чения; 

содействовать 

воспитанию 

культуры обще-

ния, потребности 

5 

Место иностранного языка в повсе-

дневной жизни и профессиональной де-

ятельности в современном мире 

 6  

6 

Молодежь в современном обществе. 

Ценностные ориентиры. Участие моло-

дежи в жизни общества. Досуг 

молодежи: увлечения и интересы. 

Любовь и дружба 

 6  

7 

Роль спорта в современной жизни: виды 

спорта, экстремальный спорт, спортив-

ные соревнования, Олимпийские игры 

 5  

8 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Пу-

тешествия по России и зарубежным 

странам 

 8  

9 

Вселенная и человек. Природа. Про-

блемы экологии. Защита окружающей 

среды. Проживание в город-

ской/сельской местности 

 18  

10 

Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, Интернет, социальные се-

 5  
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ти и т.д.). Интернет-безопасность в самовоспита-

нии; 

содействовать 

воспитанию сле-

дующих нрав-

ственных качеств 

учащихся…, уде-

лив внимание 

воспитанию ак-

тивной жизнен-

ной позиции. 

11 

Родная страна и страна/страны изучае-

мого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы; си-

стема образования, достопримечатель-

ности, культурные особенности (нацио-

нальные и популярные праздники, зна-

менательные даты, традиции, обычаи); 

страницы истории 

 8  

12 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: гос-

ударственные деятели, ученые, писате-

ли, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актеры 

и т.д. 

 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 102  

 

 
 
 
Математика (Б) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» базового уровня для 

обучающихся 10—11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом современных ми-

ровых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций рос-

сийского образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образова-
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ния, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности 

обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации». В соответствии с названием 

концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому 

обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимо-

го для дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи наце-

лена рабочая программа базового уровня. В эпоху цифровой трансформации всех сфер 

человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком 

без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни после школы реальной необ-

ходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, 

что в наши дни растёт число специальностей, связанных с непосредственным примене-

нием математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и 

даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых матема-

тика становится значимым предметом, существенно расширяется. 

 

Цели учебного предмета «Математика» 

Приоритетными целями обучения математике в 10—11 классах на базовом уровне яв-

ляются: 6 формирование центральных математических понятий (число, величина, гео-

метрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преем-

ственность и  перспективность математического образования обучающихся; 6 подведе-

ние учащихся на доступном для них уровне к  осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

6 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к  изучению 

математики; 6 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические аспекты в  реальных жизненных ситуациях и  при изуче-



259 
 

нии других учебных предметов, проявления зависимостей и  закономерностей, форму-

лировать их на языке математики и создавать математические модели, применять осво-

енный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интер-

претировать и оценивать полученные результаты. Основные линии содержания курса 

математики в 10—11 классах: «Числа и  вычисления», «Алгебра» («Алгебраические 

выражения», «Уравнения и  неравенства»), «Начала математического анализа», «Гео-

метрия» («Геометрические фигуры и  их свойства», «Измерение геометрических вели-

чин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая 

в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а 

в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая состав-

ляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические 

курсы и  содержательные линии. Сформулированное в  Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования требование «владение мето-

дами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать определения, 

аксиомы и  теоремы, применять их, про 8 Примерная рабочая программа водить дока-

зательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем курсам, а  формиро-

вание логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне среднего 

общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Математика» базового уровня 

для обучающихся 10—11 классов разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования, с  учётом современных 

мировых требований, предъявляемых к  математическому образованию, и традиций 

российского образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и  непрерывного образова-

ния, целостность общекультурного, личностного и  познавательного развития личности 

обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития 
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математического образования в  Российской Федерации». В соответствии с названием 

концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому 

обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимо-

го для дальнейшей успешной жизни в  обществе. Именно на решение этой задачи наце-

лена примерная рабочая программа базового уровня. В эпоху цифровой трансформации 

всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным 

человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни после школы реаль-

ной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в  том числе и математической. Это обу-

словлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с  непосред-

ственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, 

и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 

обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, существенно 

расширяется. Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и  ко-

личественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без 

конкретных математических знаний 6 Примерная рабочая программа затруднено по-

нимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие 

и  интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информа-

ции, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку 

в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчёты и  составлять не-

сложные алгоритмы, находить нужные формулы и  применять их, владеть практиче-

скими приёмами геометрических измерений и  построений, читать информацию, пред-

ставленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости 

и понимать вероятностный характер случайных событий. Одновременно 

с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важ-
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ным становится математический стиль мышления, проявляющийся в  определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и  методов 

мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобще-

ние и конкретизация, анализ и  синтез, классификация и  систематизация, абстрагиро-

вание и  аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструиро-

вания раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логиче-

ское мышление. Ведущая роль принадлежит математике в  формировании алгоритми-

ческой компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алго-

ритмам, совершенствовать известные и  конструировать новые. В процессе решения 

задач  — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются твор-

ческая и прикладная стороны мышления. Обучение математике даёт возможность раз-

вивать у учащихся точную, рациональную и  информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и  наглядного их представления. Необходимым компонентом общей культу-

ры в  современном толковании является общее знакомство с  методами познания дей-

ствительности, представление о  предмете и  методе математики, его отличия от мето-

дов естественных и  гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и  изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи сим-

метрии. 

 

Описание места учебного предмета «Математика» 

Согласно учебному плану в 10—11 классах изучается учебный курс «Алгебра и 

начала математического анализа», который включает в себя следующие основные раз-
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делы содержания: «Числа и вычисления», «Уравнения и неравенства», «Функции и 

графики», «Начала математического анализа» и «Множества и логика». 

В учебном плане на изучение курса алгебры и начал математического анализа 

отводится не менее 2 учебных часов в неделю в 10 классе и не менее 3 учебных часов в 

неделю в 11 классе, всего за два года обучения — не менее 175 учебных часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

1) Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества, представлением о математических основах функци-

онирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, 

опросы и пр.), умением взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением. 

2) Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям россий-

ских математиков и российской математической школы, к использованию этих дости-

жений в других науках, технологиях, сферах экономики. 

3) Духовно-нравственное воспитание:  

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравствен-

ного сознания, этического поведения, связанного с практическим применением дости-

жений науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение 

устойчивого будущего.  

4) Эстетическое воспитание: 
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эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспек-

там различных видов искусства. 

5) 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 актив-

ность); физического совершенствования, при занятиях спортивно оздоровительной де-

ятельностью. 

6) Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сфе-

рам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, 

умением совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собствен-

ные жизненные планы; готовностью и способностью к математическому образованию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в 

решении практических задач математической направленности. 

7) Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем; ориентацией на применение математи-

ческих знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступ-

ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды  

Ценности научного познания: 

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы че-

ловеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания 
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мира; готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность инди-

видуально и в группе. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Матема-

тика» характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями, универсальными регулятивными 

действиями 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов, обучающихся (освоение методов познания окружаю-

щего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объ-

ектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения поня-

тий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобще-

ния и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердитель-

ные 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 индук-

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

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

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделен-
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ных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; фор-

мулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать иско-

мое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявле-

нию зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных ре-

зультатов, выводов и обобщений;6 прогнозировать возможное развитие процесса, а 

также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях; 

Работа с информацией: выявлять дефициты информации, данных, необходимых 

для6 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, система-

тизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически;6 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулирован-

ным критериям. 

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 полу-

ченный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой те-

мы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; со-

поставлять 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, 
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проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: понимать и использовать преимущества командной и индиви-

дуальной работы при решении учебных задач; принимать цель совместной деятельно-

сти, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договари-

ваться, 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 кри-

териям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых уста-

новок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: владеть навыками познавательной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;6 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить кор-

рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям, объяс-

нять причины достижения или не достижения результатов деятельности, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представ-

лены по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах 

настоящей Программы.  
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Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее 

значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает 

инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой 

стороны, формирует логическое и абстрактное мышление учащихся на уровне, необхо-

димом для освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В 

рамках данного курса учащиеся овладевают универсальным языком современной 

науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успеш-

ного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций 

экономики и общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифро-

вых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. В 

тоже время овладение абстрактными и логически строгими математическими кон-

струкциями развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность 

утверждения, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, 

формирует креативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал ма-

тематического анализа в старшей школе учащиеся получают новый опыт решения при-

кладных задач, самостоятельного построения математических моделей реальных ситу-

аций и интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических 

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

крытиями и их авторами. 

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализует-

ся как через учебный материал, способствующий формированию научного мировоз-

зрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, 

аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности за полу-

ченный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 
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В структуре курса «Алгебра и начала математического анализа» можно выделить 

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

графики», «Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множе-

ства и логика». Все основные содержательно - методические линии изучаются на про-

тяжении двух лет обучения в старшей школе, естественно дополняя друг друга и по-

степенно насыщаясь новыми темами и разделами. Можно с уверенностью сказать, что 

данный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание не-

скольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, 

теория множеств и др. По мере того как учащиеся овладевают всё более широким ма-

тематическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется 

умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полу-

ченные в курсе «Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоя-

тельно сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать получен-

ный результат. 

Содержательно - методическая линия «Числа и вычисления» завершает форми-

рование навыков использования действительных чисел, которое было начато в основ-

ной школе. В старшей школе особое внимание уделяется формированию прочных вы-

числительных навыков, включающих в себя использование различных форм записи 

действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать при-

кидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычисле-

ний, выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме, использова-

ния математических констант, оценивания числовых выражений. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в 

старшей школе, поскольку в каждом разделе программы предусмотрено решение соот-

ветствующих задач. Учащиеся овладевают различными методами решения целых, ра-

циональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометриче-

ских уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при иссле-

довании функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на 
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нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная 

линия включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, 

преобразования целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выра-

жений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению 

алгебраического материала происходит дальнейшее развитие алгоритмического и аб-

страктного мышления учащихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, ра-

боты 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 возможно-

сти как языка науки. 

Содержательно - методическая линия «Функции и графики» тесно переплетает-

ся с другими линиями курса, поскольку в каком - то смысле задаёт последовательность 

изучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригоно-

метрических функций, их свойств и графиков, использование функций для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как с математиче-

ским анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое внимание 

уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между различны-

ми величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал этой 

содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать 

зависимости между вели- чинами в различной форме: аналитической, графической и 

словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления, способ-

ности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет суще-

ственно расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обу-

чающимся, у которых появляется возможность исследовать и строить графики функ-

ций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и 

объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия 

открывает новые возможности построения математических моделей реальных ситуа-
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ций, нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально - эконо-

мических, задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует раз- 

витию абстрактного, формально - логического и креативного мышления, формирова-

нию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике и искус-

стве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе раз- вития 

математики как науки, и их авторах. 

Содержательно - методическая линия «Множества и логика» в основном по-

священа элементам теории множеств. Теоретико - множественные представления про-

низывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный 

язык, объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные 

математические дисциплины в единое целое. Поэтому важно дать возможность школь-

нику понимать теоретико - множественный язык современной математики и использо-

вать его для выражения своих мыслей. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также осно-

вы математического моделирования, которые призваны сформировать навыки постро-

ения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата ал-

гебры и математического анализа и интерпретации полученных результатов. Такие за-

дания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материал курса ши-

роко используется для решения прикладных задач. При решении реальных практиче-

ских задач учащиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, 

абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. 

Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в 

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

10 КЛАСС 

Числа и вычисления 

̶ Оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкно-

венная и десятичная дробь, проценты. 

̶ Выполнять арифметические операции с рациональными и действительны-
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ми числами. 

̶ Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, 

делать прикидку и оценку результата вычислений. 

̶ Оперировать понятиями: степень с целым показателем; стандартная форма 

записи действительного числа, корень натуральной степени; использовать подхо-

дящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных. 

̶ Оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла; 

использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические 

функции. 

Уравнения и неравенства 

̶ Оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое, раци-

ональное, иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое уравнение; 

̶ Выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать три-

гонометрические уравнения. 

̶ Выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных вы-

ражений и решать основные типы целых, рациональных и иррациональных уравне-

ний и неравенств. 

̶ Применять уравнения и неравенства для решения математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни. 

̶ Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выраже-

ния, уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

̶ Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область 

определения и множество значений функции, график функции, взаимно обратные 

функции. 

̶ Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, 
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промежутки знакопостоянства. 

̶ Использовать графики функций для решения уравнений. 

̶ Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, 

степенной функции с целым показателем. 

̶ Использовать графики функций для исследования процессов и зависимо-

стей при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать 

формулами зависимости между величинами. 

Начала математического анализа 

̶ Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геомет-

рическая прогрессии. 

̶ Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия, сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

̶ Задавать последовательности различными способами. 

̶ Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения 

реальных задач прикладного характера. 

Множества и логика 

̶ Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

̶ Использовать теоретико - множественный аппарат для описания реальных 

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

̶ Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

11 КЛАСС 

Числа и вычисления 

̶ Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать при-

знаки делимости целых чисел, разложение числа на простые множители для ре-

шения задач. 

̶ Оперировать понятием: степень с рациональным показателем. 

̶ Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные ло-

гарифмы. 
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Уравнения и неравенства 

̶ Применять свойства степени для преобразования выражений; опериро-

вать понятиями: показательное уравнение и не- равенство; решать основные типы 

показательных уравнений и неравенств. 

̶ Выполнять преобразования выражений, содержащих лога- рифмы; опе-

рировать понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство; решать основ-

ные типы логарифмических уравнений и неравенств. 

̶ Находить решения простейших тригонометрических неравенств. 

̶ Оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение; ис-

пользовать систему линейных уравнений для решения практических задач. 

̶ Находить решения простейших систем и совокупностей рациональных 

уравнений и неравенств. 

̶ Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выраже-

ния, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построен-

ные модели с использованием аппарата алгебры. 

Функции и графики 

̶ Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотон-

ности функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке; использовать их для исследования функции, заданной 

графиком. 

̶ Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 

тригонометрических функций; изображать их на координатной плоскости и ис-

пользовать для решения уравнений и неравенств. 

̶ Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и 

использовать их для решения системы линейных уравнений. 

̶ Использовать графики функций для исследования процессов и зависимо-

стей из других учебных дисциплин. 

Начала математического анализа 
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̶ Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения за-

дач. 

̶ Находить производные элементарных функций, вычислять производные 

суммы, произведения, частного функций. 

̶ Использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков. 

̶ Использовать производную для нахождения наилучшего решения в при-

кладных, в том числе социально - экономических, задачах. 

̶ Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометри-

ческий и физический смысл интеграла. 

̶ Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по 

формуле Ньютона–Лейбница. 

̶ Решать прикладные задачи, в том числе социально - экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 

 
Содержание учебного предмета «Математика» 

10 КЛАСС 
Функции и графики 

̶ Оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения 

и множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции. 

̶ Оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства. 

̶ Использовать графики функций для решения уравнений. 

̶ Строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной 

функции с целым показателем. 

̶ Использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; выражать форму-

лами зависимости между величинами.  
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Начала математического анализа 

̶ Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

̶ Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сум-

ма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

̶ Задавать последовательности различными способами. 

̶ Использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных 

задач прикладного характера.  

Множества и логика 

̶ Оперировать понятиями: множество, операции над множествами. 

̶ Использовать теоретико множественный аппарат для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач из других учебных предметов.  

̶ Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

11 класс 

Числа и вычисления 

̶ Оперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признаки дели-

мости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач. 

Функции и графики 

̶ Оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности 

функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции 

на промежутке; использовать их для исследования функции, заданной графиком  

̶ Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригономет-

рических функций; изображать их на координатной плоскости и использовать для 

решения уравнений и неравенств. 

̶ Изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использо-

вать их для решения системы линейных уравнений. 

̶ Использовать графики функций для исследования процессов. 

Начала математического анализа 
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̶ Оперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции; использо-

вать геометрический и физический смысл производной для решения задач. 

̶ Находить производные элементарных функций, вычислять 

производные суммы, произведения, частного функций. 

̶ Использовать производную для исследования функции на монотонность и экстре-

мумы, применять результаты исследования к построению графиков.  

̶ Использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. 

̶ Оперировать понятиями: первообразная и интеграл; понимать геометрический и 

физический смысл интеграла. 

̶ Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница. Решать прикладные задачи, в том числе социально -

экономического и физического характера, средствами математического анализа. 

̶ производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. Первообраз-

ная. Таблица первообразных. Интеграл, его геометрический и физический смысл. 

Вычисление интеграла по формуле Ньютона—Лейбница. 

̶  

Тематическое планирование 

10 класс (алгебра и начала анализа) 

№ 

 
Основные разделы 

Кол-во 

часов 

Воспитательные задачи  

1.  

Множества рациональных и 

действительных чисел. Раци-

ональные уравнения и нера-

венства 

 

 

14  воспитание культуры личности, от-

ношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играю-

щей особую роль в общественном 

развитии; 

 формирование культуры вычислений 
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2.  

Функции и графики. Степень 

с целым показателем 

 

 

6 развитие у обучающихся   

 умения использовать различные язы-

ки математики (словесный, символи-

ческий, графический); 

 формирование функциональной гра-

мотности, 

развитие  логического и критического 

мышления, культуры речи, способно-

сти к умственному  эксперименту; 

- воспитывать умение слушать своего 

товарища, чувство взаимопомощи и 

взаимоподдержки 

3.  

Арифметический корень n–ой 

степени. Иррациональные 

уравнения и неравенства 

 

 

18 

4.  

Формулы тригонометрии. 

Тригонометрические уравне-

ния 

 

 

22 

5.  

Последовательности и про-

грессии  

 

 

6 

6.  
Повторение, обобщение, си-

стематизация знаний 

4 

Итого 70  

 

Тематическое планирование 

11 класс (алгебра и начала анализа) 

№ 

 
Основные разделы 

Кол-во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

1.  Степень с рациональным по- 12  воспитание культуры личности, отно-
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казателем. Показательная 

функция. Показательные 

уравнения и неравенства 

 

шение к математике как к части обще-

человеческой культуры, играющей осо-

бую роль в общественном развитии; 

 формирование культуры вычислений 

развитие у обучающихся   

 умения использовать различные языки 

математики (словесный, символиче-

ский, графический); 

 формирование функциональной гра-

мотности, 

развитие  логического и критического 

мышления, культуры речи, способности 

к умственному  эксперименту; 

 воспитывать умение слушать своего 

товарища, чувство взаимопомощи и 

взаимоподдержки 

2.  

Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения 

и неравенства 

12 

3.  

Тригонометрические функ-

ции и их графики. Тригоно-

метрические неравенства 

 

9 

4.  

Производная. Применение 

производной 

 

 

24 

5.  
Интеграл и его применения 

 
9 

6.  Системы уравнений  12 

7.  Натуральные и целые числа 6 

8.  
Повторение, обобщение, си-

стематизация знаний  
21 

9.    

Итого 105  

 
10 класс (геометрия) 

 

№ 
 

Основные разделы 
Кол-во 

часов 

 

Воспитательные задачи 
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1.  
Введение в стереометрию  

 
10 

 формировать интерес к предмету;  

формировать аккуратность, организо-

ванность при построении геометриче-

ских чертежей; 

 развитие пространственного воображе-

ния и логического мышления; 

 развитие геометрической интуиции; 

воспитывать познавательную актив-

ность, самостоятельность, стремление 

расширять свой кругозор; 

 формирование абстрактного мышления; 

приобретение четкого выполнения ма-

тематических записей; 

воспитывать умение слушать своего то-

варища, чувство взаимопомощи и взаи-

моподдержки 

2.  

Прямые и плоскости в про-

странстве. Параллельность 

прямых и плоскостей 

 

 

 

12 

3.  

Углы между прямыми и плоско-

стями 

 

 

10 

4.  
Объёмы многогранников  

 
8 

5.  

Повторение: сечения, расстоя-

ния и углы 

 

8 

Итого 50  

 
11класс (геометрия) 

№ 

 
Основные разделы 

Кол-во ча-

сов  

 

Воспитательные задачи 

1.  Тела вращения  12 формировать интерес к предме-

ту;  

 формировать аккуратность, ор-

ганизованность при построении 

геометрических чертежей; 

2.  Объёмы тел  5 

3.  

Векторы и координаты в про-

странстве 

 

10 
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4.  

Повторение, обобщение 

и систематизация знаний  

8  развитие пространственного во-

ображения и логического мыш-

ления; 

 развитие геометрической инту-

иции; 

воспитывать познавательную ак-

тивность, самостоятельность, 

стремление расширять свой кру-

гозор; 

формирование абстрактного 

мышления; 

приобретение четкого выполне-

ния математических записей; 

 воспитывать умение слушать 

своего товарища, чувство взаи-

мопомощи и взаимоподдержки 

Итого 35  

 

Тематическое планирование учебного курса «Вероятность и статистика»  

10 класс  

№  

п\п 
Основные разделы 

Кол-во 

часов  

 

 

Воспитательные задачи 

1. 

Представление данных и опи-

сательная статистика 

 

4 

Формировать интерес к предмету;  

воспитывать культуру умственного труда, 

графическую культуру; 

воспитывать культуру коллективной ра-2. Случайные опыты и случай- 3 
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ные события, опыты с равно-

возможными элементарными 

исходами 

 

боты; 

воспитывать внимательность, аккурат-

ность, самостоятельность; 

формировать умение аккуратно и грамот-

но выполнять математические записи;  

воспитывать познавательную активность, 

расширять свой кругозор; 

воспитывать умение слушать своего то-

варища, чувство взаимопомощи и взаи-

моподдержки. 

3. 

Операции над событиями, 

сложение вероятностей 

 

3 

4. 

Условная вероятность, дерево 

случайного опыта, формула 

полной вероятности и незави-

симость событий 

 

6 

5. Элементы комбинаторики  4 

6. 

Серии последовательных ис-

пытаний 

 

3 

7. 

Случайные величины и рас-

пределения 

 

6 

8. 

Обобщение и систематизация 

знаний 

 

6 

Итого 35  

 

11 класс 

№  

 
Основные разделы 

Кол-во 

часов 
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Воспитательные задачи 

1. 
Повторение, обобщение 

и систематизация знаний  
4 

Формировать интерес к предмету;  

воспитывать культуру умственного труда, 

графическую культуру; 

воспитывать культуру коллективной ра-

боты; 

воспитывать внимательность, аккурат-

ность, самостоятельность; 

формировать умение аккуратно и грамот-

но выполнять математические записи;  

воспитывать познавательную активность, 

расширять свой кругозор; 

воспитывать умение слушать своего то-

варища, чувство взаимопомощи и взаи-

моподдержки. 

2. 

Случайные опыты и случай-

ные события, опыты с равно-

возможными элементарными 

исходами 

 

3 

3. 

Операции над событиями, 

сложение вероятностей 

 

3 

4. 

Условная вероятность, дерево 

случайного опыта, формула 

полной вероятности и незави-

симость событий 

 

6 

5. Элементы комбинаторики  4 

6. 

Серии последовательных ис-

пытаний 

 

3 

7. 

Случайные величины и рас-

пределения 

 

6 

8. 

Обобщение и систематизация 

знаний 

 

6 

Итого 35  
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Информатика (Б) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также 

Федеральной программы воспитания.  

Рабочая программа по информатике является составной частью основной 

образовательной программы среднего  общего образования, составлена на основе 

авторской программы по информатике для старшей школы: 10-11 классы. Базовый 

уровень/И.Г. Семакин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

. Цели изучения учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне 

среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информа-

ционного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изу-

чение 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 оценоч-

ные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определён-

ной системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политическо-

го, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физио-

логического контекстов информационных технологий; 

 принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; 
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осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информа-

ционных систем, распространение информации; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» (базовый уро-

вень) 

Учебный предмет «Информатика» в среднем общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономер-

ности протекания и возможности автоматизации информационных процессов в раз-

личных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информацион-

ные технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятель-

ности. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки учащихся в области информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ); он опирается на содержание курса информатики основной школы и 

опыт постоянного применения ИКТ, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориен-

тированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компе-

тентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих эле-

ментов изучаемой предметной области;  

 умение решать типовые практические задачи, характерные для использо-

вания методов и инструментария данной предметной области;  

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 
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и инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

 

Описание места учебного предмета  «Информатика» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «СШ № 20» на изучении информатики на 

уровне среднего  общего образования отводится 68 часов: 

10 класс-34 часа 

11 класс- 34 часа 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку учащихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии явля-

ются необходимыми инструментами профессиональной деятельности; участие в про-

ектной и исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и творче-

ской тематикой; возможность решения задач базового уровня сложности Единого гос-

ударственного экзамена по информатике. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

(базовый уровень) 

Освоение учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образо-

вания направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руко-

водствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельно-

сти в процессе реализации средствами учебного предмета следующих основных 

направлений воспитательной деятельности. 

1) Гражданское воспитание: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-
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рядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и информацион-

ной безопасности; отовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам в виртуальном пространстве. 

2) Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к историческому наследию; достижениям России в науке, ис-

кусстве, технологиях; понимание значения информатики как науки в жизни современ-

ного общества. 

3) Духовно-нравственное воспитание: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оцени-

вать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет. 

4) Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творче-

ства; способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий. 

5) Физическое воспитание: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуата-

ции средств информационных и коммуникационных технологий. 

6) Трудовое воспитание: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-

ность; интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 
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7) Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, 

за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и ин-

формационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; осознание ценности научной деятельности, готовность осу-

ществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы учебного 

предмета «Информатика» у обучающихся совершенствуется эмоциональный интел-

лект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и прояв-

лять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти-

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учи-

тывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережи-

ванию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информа-

тике отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 
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Базовые логические действия: самостоятельно формулировать и актуализировать 

проблему, рассматривать её всесторонне; устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоре-

чия в рассматриваемых явлениях;  разрабатывать план решения проблемы с учётом 

анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление при решении 

жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; овладение видами деятельности по по-

лучению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различ-

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

формирование научного типа мышления; владение научной терминологией, ключевы-

ми понятиями и методами; ставить и формулировать собственные задачи в образова-

тельной деятельности и жизненных ситуациях; выявлять причинно-следственные связи 

и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для до-

казательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализиро-

вать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их досто-

верность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуаци-

ям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять целенаправленный поиск переноса 

средств и способов действия в профессиональную среду; уметь переносить знания в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь интегрировать 

знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригиналь-

ные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 
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решения. 

Работа с информацией: владеть навыками получения информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-

претацию информации различных видов и форм представления; создавать тексты в 

различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; оценивать достоверность, леги-

тимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; ис-

пользовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и 

защиты информации, информационной безопасности личности. 

Универсальные коммуникативные действия  

Общение: осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать не-

вербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; владеть различны-

ми способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; развёрнуто 

и логично излагать свою точку зрения. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом 

общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совмест-

ной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: со-

ставлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать ре-

зультаты совместной работы; оценивать качество своего вклада и каждого участника  

команды в общий результат по разработанным критериям; предлагать новые проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; осу-

ществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 
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Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация: самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения про-

блемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; да-

вать оценку новым ситуациям; расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; оценивать приобретённый опыт; способствовать формированию и прояв-

лению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образо-

вательный и культурный уровень.  

Самоконтроль: давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятель-

ность, оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

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

снижению; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти. 

Принятие себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и достоин-

ства; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир 

с позиции другого человека. 

Предметные результаты 

 владение представлениями о роли информации и связанных с ней процес-

сов в природе, технике и обществе; понятиями «информация», «информационный про-

цесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная си-

стема», «система управления»; владение методами поиска информации в сети Интер-

нет; умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение 

характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 
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направления использования; 

 понимание основных принципов устройства и функционирования совре-

менных стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных 

технологий; владение навыками работы с операционными системами, основными ви-

дами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специали-

зации;  

 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, предотвра-

щающих незаконное распространения персональных данных; соблюдение требований 

техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения; понимание правовых основ использования компьютерных про-

грамм, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

 понимание основных принципов дискретизации различных видов инфор-

мации; умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых 

данных при заданных параметрах дискретизации; 

 умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декоди-

рование сообщений (префиксные коды);  

 владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять пред-

ставление заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять 

преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определять 

кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориенти-

рованного ациклического графа; 

 умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгорит-

мы 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 
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таблиц трассировки; определять без использования компьютера результаты выполне-

ния несложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при задан-

ных 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 программирова-

ния 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 натурально-

го числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычис-

ление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательно-

сти (суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального 

элементов; количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку 

элементов массива; 

 умение создавать структурированные текстовые документы и демонстра-

ционные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств и облачных сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы 

данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вы-

числяемыми 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 арифмети-

ческого, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

 умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ резуль-

татов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируе-

мому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном ви-

де; 

 умение организовывать личное информационное пространство с исполь-

зованием различных цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сер-
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висов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание воз-

можностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в различных обла-

стях; наличие представлений об использовании информационных технологий в раз-

личных профессиональных сферах. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» (базовый уровень)  

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информа-

ции, измерение информации, универсальность дискретного представления информа-

ции; процессы хранения, передачи и обработки информации в информационных систе-

мах; информационные основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод позна-

ния; информационное моделирование: основные типы информационных моделей; ис-

следование на компьютере информационных моделей из различных предметных обла-

стей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгорит-

ма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирова-

ния высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирова-

ния). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; техно-

логии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультиме-

дийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобаль-

ных сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 
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6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

10 КЛАСС 

 Введение. Структура информатики -1 час 

 Информация - 11 часов 

Информация. Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем ми-

ре. Представление информации. Измерение информации. Алфавитный подход. Содер-

жательный подход. Представление чисел в компьютере. Представление текста, изоб-

ражения и звука в компьютере. 

Информационные процессы – 4 часа 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Авто-

матическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

Программирование - 18 часов 

Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование. Алгоритми-

ческие конструкции. Программирование линейных алгоритмов. Логические величины 

и выражения, программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограм-

мы. Рекурсивные алгоритмы. Работа с массивами-одномерными и двумерными. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базо-

вого уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, че-

тырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произ-

ведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного нату-

рального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром мас-

сива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 
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проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго 

по величине наибольшего (или наименьшего) значения; 

- алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца); 

- алгоритмы сортировки.  

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

11 КЛАСС 

Информационные системы и базы данных-10 часов 

Система. Модели систем. Структурная модель предметной области. Информаци-

онная система. Системный анализ. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – 

представление сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля табли-

цы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортиров-

ка данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Интернет – 10 часов 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная си-

стема. Сетевые протоколы. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Брау-

зеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  Основы сайтостроения. Инстру-

менты для разработки сайтов.  

Информационное моделирование - 11часов 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей 

между величинами. Регрессионные модели. Модели статистического прогнозирования. 

Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Социальная информатика - 3 часа 
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Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информа-

ционная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности чело-

века. Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизиро-

ванных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Об-

щие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электрон-

ная подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические 

угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

 
Тематическое планирование 

10 класс 
 

 
 

Основные разделы Кол-во 
часов 

теория прак-
тика 

Воспитательные задачи 

Введение. Структура 
информатики 

1 1  Воспитание трудолюбия, сознатель-
ного, творческого отношения к обра-
зованию, труду и жизни, сознатель-
ному выбору профессии. 
Формирование научного мировоз-
зрения. Воспитание ответственного 
и избирательного отношения к ин-
формации. 

 
 

Информация 11 6 5 
Информационные 
процессы 

4 2 2 

Программирование 18 8 10 

Итого 34    
 

Тематическое планирование 
11 класс 

 
Основные разделы Кол-во  

часов 
теория прак-

тика 
Воспитательные задачи 

Информационные 
системы и базы дан-
ных 

10  5 5 Воспитание трудолюбия, сознатель-
ного, творческого отношения к обра-
зованию, труду и жизни, сознатель-
ному выбору профессии. 
Умение создавать и поддерживать 
индивидуальную информационную 
среду, обеспечивать защиту значи-

Интернет 10   
Информационное 
моделирование 

11 5 6 

Социальная инфор- 3 3  
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матика мой информации и личную инфор-
мационную безопасность; развитие 
чувства личной ответственности за 
качество окружающей информаци-
онной среды. Формирование инфор-
мационно-правовой культуры, со-
блюдения авторского права, уваже-
ния к частной информации и инфор-
мационному пространству. 

 
Итого 34    
Итого 10-11 68    

 
 
 
Информатика (У) 
 

Программа по информатике (углублённый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обуче-

ния, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информати-

ка» на углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет распре-

деление его по классам (годам изучения), даёт примерное распределение учебных ча-

сов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последователь-

ность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учеб-

ного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные харак-

теристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержа-

тельного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающих-

ся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Про-
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грамма по информатике является основой для составления авторских учебных про-

грамм и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

Информатика в среднем общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс информатики для уровня среднего общего образования является заверша-

ющим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и ин-

формационно-коммуникационных технологий, опирается на содержание курса инфор-

матики уровня основного общего образования и опыт постоянного применения инфор-

мационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпре-

тацию и обобщение этого опыта. 

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней обла-

стях. Они включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимо-

связей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, харак-

терных для изучаемой предметной области; 

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (со-

вокупности теорий), основных связях со смежными областями знаний. 
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В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается целена-

правленная подготовка обучающихся к продолжению образования в организациях 

профессионального образования по специальностям, непосредственно связанным с 

цифровыми технологиями, таким как программная инженерия, информационная без-

опасность, информационные системы и технологии, мобильные системы и сети, боль-

шие данные и машинное обучение, промышленный интернет вещей, искусственный 

интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, квантовые технологии, си-

стемы распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

 

Цели изучения учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень) 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом 

уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информаци-

онных компетенций обучающегося, его готовности к жизни в условиях развивающего-

ся информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с 

этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информати-

ки, информационных и коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

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

системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

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

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиоло-

гического контекстов информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осозна-

ние ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информацион-

ных систем, распространение информации; 
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создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазви-

тию. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематиче-

ских раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров 

и других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использова-

нию средств операционной системы, работе в сети Интернет и использованию интер-

нет-сервисов, информационной безопасности. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный 

аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационно-

го объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритми-

ческого мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, формирование 

навыков реализации программ на языках программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения ин-

формационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и 

интернет-сервисах, в том числе в задачах анализа данных, использованию баз данных и 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом 

выделены дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обуче-

ния, но могут быть предложены для изучения отдельным мотивированным и способ-

ным обучающимся. 

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется для технологиче-

ского профиля, ориентированного на инженерную и информационную сферы деятель-

ности. Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку обуча-

ющихся, ориентированных на специальности в области информационных технологий и 

инженерные специальности, участие в проектной и исследовательской деятельности, 
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связанной с современными направлениями отрасли информационно-

коммуникационных технологий, подготовку к участию в олимпиадах и сдаче 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 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Информатика» (углубленный уровень) 

Учебный предмет «Информатика» в среднем общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономер-

ности протекания и возможности автоматизации информационных процессов в раз-

личных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информацион-

ные технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятель-

ности. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной 

подготовки учащихся в области информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ); он опирается на содержание курса информатики основной школы и 

опыт постоянного применения ИКТ, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориен-

тированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компе-

тентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих эле-

ментов изучаемой предметной области;  

 умение решать типовые практические задачи, характерные для использо-
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вания методов и инструментария данной предметной области;  

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

 

Описание места учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень) 

учебном плане 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 

изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного 

планирования. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики – 272 часа: в 

10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

(углубленный уровень) 

Освоение учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего обра-

зования направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руко-

водствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельно-

сти в процессе реализации средствами учебного предмета основных направлений вос-

питательной деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) Гражданского воспитания: 
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осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и информа-

ционной безопасности; готовность противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным 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 совре-

менного общества; 

3) Духовно-нравственного воспитания: сформированность нравственного со-

знания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и цен-

ности, 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 осно-

ванного на использовании информационных технологий; 

5) Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отно-

шения к своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопасной экс-

плуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) Трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую де-

ятельность; интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информа-

тикой, программированием и информационными технологиями, основанными на до-

стижениях науки информатики и научно-технического прогресса, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные пла-
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ны; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) Экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

 ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практи-

ки, за счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; осознание ценности научной деятельности, готовность осу-

ществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по инфор-

матике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действо-

вать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включающей способность понимать 

эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; социальных навыков, включающих спо-

собность 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, отраженные в уни-

версальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и крите-

рии их достижения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых яв-

лениях; разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать со-

ответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; координи-

ровать 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, навы-

ками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; осу-

ществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпрета-

ции, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; формировать научный тип мышления, вла-

деть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; ставить и формули-

ровать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-

раметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым 

ситуациям, оценивать приобретённый опыт; осуществлять целенаправленный поиск 
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переноса средств и способов действия в профессиональную среду; уметь переносить 

знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь интегри-

ровать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать ори-

гинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтерна-

тивные решения. 

3) работа с информацией: владеть навыками получения информации из источни-

ков разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и ин-

терпретацию информации различных видов и форм представления; создавать тексты в 

различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; оценивать достоверность, леги-

тимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; ис-

пользовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских 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 смягчать конфликты; владеть различными способами обще-

ния и взаимодействия, аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, орга-
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низовывать и координировать действия по их достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной ра-

боты; оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий резуль-

тат по разработанным критериям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное страте-

гическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять пробле-

мы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку но-

вым ситуациям; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; способствовать формированию и проявлению широ-

кой 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 осо-

знания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мо-

тивы 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; 
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признавать своё право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир 

с позиции другого человека. 

Предметные результаты 

10 КЛАСС 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10 классе обу-

чающимися 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, уме-

ние критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение харак-

теризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и направле-

ния использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных (про-

гнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать последо-

вательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка 

качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализа-

ция данных, интерпретация результатов; понимание основных принципов устройства и 

функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций 

развития компьютерных технологий; владение навыками работы с операционными си-

стемами, основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по 

выбранной специализации; наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире, о базовых принципах организации и функционирования компью-

терных сетей, об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; понимание угроз информационной безопасности, использование методов 

и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвра-

щающих незаконное распространение персональных данных, соблюдение требований 

техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных про-
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грамм, баз данных и работы в сети Интернет; понимание основных принципов дискре-

тизации различных видов информации, умение определять информационный объём 

текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации, 

умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени 

передачи при изменении информационного объёма данных и характеристик канала 

связи; умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, 

алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным ос-

нованием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной 

системе счисления с заданным основанием, умение выполнять арифметические опера-

ции в позиционных системах счисления; умение выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, умение строить логическое выражение 

в дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных формах по заданной таблице истинно-

сти, исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные, решать 

несложные логические уравнения и системы уравнений; понимание базовых алгорит-

мов обработки числовой и текстовой информации (запись чисел в позиционной систе-

ме счисления, нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне, обработка много-

разрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов поиска и сор-

тировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (сум-

мирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный 

поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения 

одной задачи; владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(Python, Java, C++, C#), представлениями о базовых типах данных и структурах дан-

ных, умение использовать основные управляющие конструкции, умение осуществлять 

анализ предложенной программы: определять результаты работы программы при за-

данных исходных данных, определять, при каких исходных данных возможно получе-

ние указанных результатов, выявлять данные, которые могут привести к ошибке в ра-

боте программы, формулировать предложения по улучшению программного кода; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные мате-
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риалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и об-

работки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего 

и наименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор 

линии тренда, решение задач прогнозирования). 

11 КЛАСС  

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 классе обу-

чающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:  умение строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префикс-

ные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и ис-

правлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую 

возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснять 

принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; умение решать алгоритмиче-

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

ду вершинами графа, определения количества различных путей между вершинами ори-

ентированного ациклического графа), умение использовать деревья при анализе и по-

строении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач 

поиска и сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабаты-

вать и обосновывать выигрышную стратегию игры; умение разрабатывать и реализо-

вывать в виде программ базовые алгоритмы, умение использовать в программах дан-

ные различных типов с учётом ограничений на диапазон их возможных значений, при-

менять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, дере-

вья), использовать базовые операции со структурами данных, применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк, ис-

пользовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные 

возможности инструментальных средств среды разработки, умение использовать сред-

ства отладки программ в среде программирования, умение документировать програм-

мы; умение создавать веб-страницы; владение основными сведениями о базах данных, 
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их структуре, средствах создания и работы с ними, умение использовать табличные 

(реляционные) базы данных (составлять запросы в базах данных, выполнять сортиров-

ку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных) и справоч-

ные системы; умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ резуль-

татов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируе-

мому объекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном ви-

деумение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых серви-

сов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание основных 

принципов работы, возможностей и ограничения применения технологий искусствен-

ного интеллекта в различных областях, наличие представлений о круге решаемых задач 

машинного обучения (распознавания, классификации и прогнозирования) наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных професси-

ональных сферах.  

 

Содержание учебного предмета «Информатика» (углубленный уровень) 

10 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и дру-

гими компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон 

Неймана. Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, посто-

янная и долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внеш-

них устройств. Прямой доступ к памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вы-

числения. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисли-

тельные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их 
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роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизирован-

ные производства. 

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды про-

граммного обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мо-

бильных устройств. Параллельное программирование. Системное программное обес-

печение. Операционные системы. Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и деин-

сталляция программного обеспечения. 

Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в долговре-

менной памяти. Шаблоны для описания групп файлов. 

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и циф-

ровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое 

и некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации за не-

правомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Си-

стема доменных имён. 

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администри-

рование. Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка наличия свя-

зи с узлом сети. Определение маршрута движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, брони-

рование билетов и гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организа-

ция коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила пове-

дения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Откры-

тые образовательные ресурсы.  
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и инфор-

мационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютер-

ных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение 

информационной безопасности.  

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вре-

доносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные програм-

мы. Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная за-

щита архива. 

Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры про-

стой замены. Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA.  

Теоретические основы информатики 

Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и 

обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации 

информации, предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых систе-

мах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование 

сообщений, записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение 

однозначно декодируемых кодов с помощью дерева. Единицы измерения количества 

информации. Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной 

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

признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого 

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

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

счисления в P-ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, 
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восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. Арифмети-

ческие операции в позиционных системах счисления. Троичная уравновешенная си-

стема счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сооб-

щений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических дан-

ных при заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Век-

торное кодирование. Форматы графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная 

графика. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при за-

данных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). 

Кванторы существования и всеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические 

тождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логи-

ческие операции и операции над множествами. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические уравнения и системы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций 

от количества аргументов. Полные системы логических функций. 

Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные и 

конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности. 

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразряд-

ный сумматор. Построение схем на логических элементах по заданному логическому 

выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона 

чисел при ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнако-
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вые и знаковые данные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный код отрицательных 

чисел. 

Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклический 

сдвиги. Шифрование с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ». 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть и по-

рядок числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения веществен-

ных чисел, связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение операций с 

вещественными числами, накопление ошибок при вычислениях. 

Алгоритмы и программирование 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управле-

ния исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, 

при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, 

отладчик, профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные ма-

шины. 

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование 

трассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точ-

ки останова. Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с усло-

вием. Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант 

цикла. Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла. 

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описа-

ния программы и инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах 

счисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы и произ-

ведения цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры. 
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Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в 

виде набора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файло-

вые переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекур-

сия. Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использо-

вание стека для организации рекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение 

библиотек подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения 

программ. 

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы 

решения уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое вы-

числение длин кривых. Вычисление площадей фигур с помощью численных методов 

(метод прямоугольников, метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции од-

ной переменной методом половинного деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования 

для обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт 

количества появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельным 

символам, поиск подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки на 

другую строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих задан-

ным ограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик 

элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в масси-

ве. 
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Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, 

метод выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка мас-

сива (алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: за-

полнение двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элемента в 

двумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерно-

го массива, перестановка строк и столбцов двумерного массива. 

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. Коллективная 

работа с документами. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облач-

ные сервисы. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформ-

ления библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с ком-

пьютерной вёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализированные 

средства редактирования математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классифи-

кация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа 

данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или по-

строение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация ре-

зультатов. Программные средства и интернет-сервисы для обработки и представления 

данных. Большие данные. Машинное обучение. Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэф-

фициента корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и кру-

говых диаграмм. Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования. 
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Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как 

поиск наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Ло-

кальные и глобальный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с по-

мощью электронных таблиц. 

11 КЛАСС 

Теоретические основы информатики 

Теоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивности 

информации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм 

LZW. Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цве-

та. Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационного 

объёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при пе-

редаче данных. Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие 

при передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды 

Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. 

Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие модели моделиру-

емому объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия че-

ловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц 

смежности, весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, свя-

занных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, 

определение количества различных путей между вершинами ориентированного ацик-

лического графа). 
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Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представле-

ние арифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с пол-

ной информацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в 

табличной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распозна-

вания устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, рас-

познавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютер-

ных играх. Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. 

Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. 

Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмы и программирование 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель 

вычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга.  

Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, их 

зависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алго-

ритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры 

различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето Эра-

тосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение ал-

фавитно-частотного словаря для заданного текста. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметиче-

ского выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди. Использование очереди для временного хранения данных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного 

связного неориентированного графа. Количество различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры.  
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Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинар-

ные) деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекур-

сивные алгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением про-

межуточных результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программиро-

вания: вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, задачи опти-

мизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. 

Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ 

на основе объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, поли-

морфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя. 

Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.  

Информационные технологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разра-

ботка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. 

Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математические 

модели в экономике. Вычислительные эксперименты с моделями.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка 

числовых параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимо-

стей по результатам эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. 

Системы массового обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 
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Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выбор-

ку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ. 

Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных.  

Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Техно-

логия «клиент – сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскад-

ных таблиц стилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице. 

Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графиче-

ский редактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. 

Коррекция уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. 

Работа с областями. Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранение 

выделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изоб-

ражения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование 

контуров. Векторизация растровых изображений. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные моде-

ли. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные техноло-

гии (3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№  

 
Основные разделы  

Количество 

часов 

 

 

Воспитательные задачи  
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Раздел 1. Цифровая грамотность  

1.1 
Компьютер - универсальное 

устройство обработки данных 
 6  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творче-

ского отношения к обра-

зованию, труду и жизни, 

сознательному выбору 

профессии. 

Умение создавать и под-

держивать индивидуаль-

ную информационную 

среду, обеспечивать за-

щиту значимой информа-

ции и личную информа-

ционную безопасность; 

развитие чувства личной 

ответственности за каче-

ство окружающей ин-

формационной среды. 

Формирование информа-

ционно-правовой культу-

ры, соблюдения автор-

ского права, уважения к 

частной информации и 

информационному про-

странству. 

 

1.2 Программное обеспечение  6  

1.3 Компьютерные сети  5  

1.4 Информационная безопасность  7  

Итого по разделу  24  

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 
Представление информации в 

компьютере 
 19  

2.2 Основы алгебры логики  14  

2.3 Компьютерная арифметика  7  

Итого по разделу  40  

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 Введение в программирование  16  

3.2 Вспомогательные алгоритмы  8  

3.3 Численные методы  5  

3.4 
Алгоритмы обработки 

символьных данных 
 5  

3.5 Алгоритмы обработки массивов  10  

Итого по разделу  44  

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 
Обработка текстовых 

документов 
 6  

4.2 Анализ данных  8  

Итого по разделу  14  



323 
 

Резервное время  14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136  

 

 

11 КЛАСС 

№  

 
Основные разделы  

Количество 

часов 

 

Воспитательные задачи 

Раздел 1. Теоретические основы информатики  

1.1 
Информация и 

информационные процессы 
 10  

 Воспитание трудолю-

бия, сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, сознательному 

выбору профессии. 

Умение создавать и 

поддерживать индиви-

дуальную информаци-

онную среду, обеспечи-

вать защиту значимой 

информации и личную 

информационную без-

опасность; развитие 

чувства личной ответ-

ственности за качество 

окружающей информа-

1.2 Моделирование  8  

Итого по разделу  18  

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

2.1 Элементы теории алгоритмов  6  

2.2 
Алгоритмы и структуры 

данных 
 28  

2.3 

Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

 16  

Итого по разделу  50  

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 
Компьютерно-математическое 

моделирование 
 8  

3.2 Базы данных  10  
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3.3 Веб-сайты  14  ционной среды. Форми-

рование информацион-

но-правовой культуры, 

соблюдения авторского 

права, уважения к част-

ной информации и ин-

формационному про-

странству. 

 

  

3.4 Компьютерная графика  8  

3.5 3D-моделирование  8  

Итого по разделу  48  

Резервное время  20  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136  

 

 
Физика (Б) 
 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федераль-

ной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих ос-

новные образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-

научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базо-

вом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соот-

ветствует требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и мета-

предметным 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 образова-

ния, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 

предметные (на базовом уровне). 
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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 учеб-

ного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учеб-

ных 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 разнооб-

разных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения но-

вых материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной 

вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формиро-

вание умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных ис-

следований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд 

идей, которые можно рассматривать как принципы его построения. 

 

Цели учебного предмета «Физика» 

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 ис-

следовательского 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; 
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 формирование представлений о роли физики для развития других есте-

ственных 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, за-

конах, теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, кванто-

вую 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 физи-

ческих экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достовер-

ности полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

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 пред-

ставлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-

научных явлений и процессов).  
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Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за 

счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня 

курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспери-

ментов и лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий 

список ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лаборатор-

ных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образова-

тельного процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физи-

ки. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвен-

ные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов 

по проверке предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При 

этом для расчётных 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 про-

цессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации 

практико-ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обес-

печению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего 

образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в услови-

ях интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете фи-

зики должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указан-

ных в программе по физике ученических практических работ и демонстрационное обо-

рудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом ми-

нимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.  
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Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется 

в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте 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. 

 

Описание места учебного предмета «Физика» 

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 ра-

бот и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапред-

метных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отра-

жать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних 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 ответственно-

го члена российского общества; принятие традиционных общечеловеческих гумани-
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стических 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 волонтёрской деятельно-

сти; 

2) Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных 

в области физики и техники; 

3) Духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оце-

нивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; осознание лич-

ного 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 ре-

ализовывать 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 эколо-

гических проблем; планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; расширение опыта деятель-

ности экологической направленности на основе имеющихся знаний по физике; 

ценности научного познания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе 

изучения физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индиви-

дуально и в группе. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесто-

ронне; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; координировать и вы-

полнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодей-

ствия; 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 обла-

сти физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания, применению различных методов познания; владеть ви-

дами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных про-

ектов в области физики; выявлять причинно-следственные связи и актуализировать за-

дачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать полученные в 

ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозиро-

вать изменение в новых условиях; ставить и формулировать собственные задачи в об-

разовательной деятельности, в том числе при изучении физики; давать оценку новым 
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ситуациям, оценивать приобретённый опыт; уметь переносить знания по физике в 

практическую область жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и ре-

шения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников раз-

ных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-

тацию информации различных видов и форм представления; оценивать достоверность 

информации; использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; создавать тексты 

физического содержания в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; развёрнуто и логично из-

лагать свою точку зрения с использованием языковых средств; понимать и использо-

вать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и методы 

совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена кол-

лектива;  принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество 

своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным кри-

териям; предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинально-

сти, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое поведение в 

различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астро-

номии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; самостоя-

тельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения 

практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширять рамки учебного предмета 

на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

на себя ответственность за решение; оценивать приобретённый 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 соот-

ветствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мо-

тивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, по-

нимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при ана-

лизе результатов деятельности; признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике 

для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоцио-

нальный интеллект, предполагающий сформированность: самосознания, включающего 

способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению це-

ли и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возмож-
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ностей;  эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние дру-

гих, учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопере-

живанию; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Предметные результаты  

10 КЛАСС 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне долж-

ны 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, инерциаль-

ная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических за-

дач; 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 дви-

жение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллиза-

ция, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в за-

крытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация 

тел, взаимодействие зарядов; описывать механическое движение, используя физиче-

ские величины: координата, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, ме-

ханическая мощность; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых 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, 
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средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул, среднеквадратичная 

скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинам; описывать изучен-

ные электрические свойства вещества и электрические явления (процессы), используя 

физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напряжённость поля, 

потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами; анализировать физиче-

ские 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 инерциаль-

ных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые 

законы, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолют-

ной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения электрического за-

ряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его матема-

тическое 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 ис-

следованию физических явлений и процессов с использованием прямых и косвенных 

измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного экспери-

мента, собирать установку из предложенного оборудования, проводить опыт и форму-

лировать 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 



335 
 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по резуль-

татам исследования; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследова-

ний в рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; ре-

шать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать 

качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений 

с 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 ин-

формации, полученной из различных источников, критически анализировать получае-

мую информацию; приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-

физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие тех-

ники 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 де-

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

ников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне долж-

ны 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 
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границы применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, 

луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомно-

го 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, взаимодей-

ствие 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 поляри-

зация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое дав-

ление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искус-

ственная радиоактивность; описывать изученные свойства вещества (электрические, 

магнитные, оптические, электрическую проводимость различных сред) и электромаг-

нитные явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность потен-

циалов, 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 ве-

личину с другими величинами; описывать изученные квантовые явления и процессы, 

используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и ча-

стота 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 ве-

личину с другими величинами, вычислять значение физической величины; анализиро-

вать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон 

Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джо-
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уля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распростране-

ния света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохра-

нения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, за-

кон 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; вы-

полнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использо-

ванием 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 измере-

ния физических величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и исполь-

зовать 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 пра-

вила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимен-

та, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измери-

тельных устройств и лабораторного оборудования; решать расчётные задачи с явно за-

данной физической моделью, используя физические законы и принципы, на основе 

анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; решать качественные задачи: выстраи-

вать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные зако-

ны, закономерности и физические явления; использовать при решении учебных задач 

современные информационные технологии для поиска, структурирования, интерпрета-
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ции и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из раз-

личных источников, критически анализировать получаемую информацию; объяснять 

принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; приводить примеры вклада россий-

ских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение процессов окру-

жающего мира, в развитие техники и технологий; использовать теоретические знания 

по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; работать в группе с выполнением раз-

личных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять 

обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оце-

нивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

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. Физиче-

ские законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответ-

ствия.  

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  
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Механическое движение. Относительность механического движения. Система 

отсчёта. Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений 

и сложение скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимо-

сти координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от вре-

мени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с по-

стоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и ча-

стота обращения. Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение сна-

рядов, цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движе-

ния. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонталь-

но.  

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 последова-

тельные равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной 

скоростью, равной нулю. 
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Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные си-

стемы отсчёта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для мате-

риальной 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 сопротивле-

ния при движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия 

твёрдого 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 подъёме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 
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Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом 

образце, от их деформации.  

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс си-

лы 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 пру-

жины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энер-

гии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружин-

ный 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 
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Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обосно-

вание. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств ве-

щества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. По-

стоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Урав-

нение Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с по-

стоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, 

изохора, изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул ор-

ганических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма 

комнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 
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Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы 

и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатом-

ного идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы 

газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энер-

гии в тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл 

Карно и его коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнерге-

тики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего 

сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из 

бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём 

трения (видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двига-

теля. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относи-

тельная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. За-

висимость температуры кипения от давления.  
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Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристал-

лов. 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 наноматери-

алов, 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. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Элек-

трическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электри-

ческих полей. Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Про-

водники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 
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Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, рас-

стояния между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники то-

ка. Сила тока. Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последова-

тельное, параллельное, смешанное соединение проводников.  

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического 

тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома 

для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления ме-

таллов от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 
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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 при-

боры, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, по-

лупроводниковый 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 гальваническо-

го 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 сопротив-

ления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 
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Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, гео-

графии 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, ги-

пербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тан-

генс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на 

оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплооб-

мен живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические яв-

ления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль веще-

ства, молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электриче-

ские свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт тре-

ния в технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ра-

кета, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой 

холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том 

числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление 

электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, элек-

троосветительные приборы, гальваника. 

11 КЛАСС 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 
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Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии маг-

нитной 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, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в одно-

родном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

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.  
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Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнит-

ного 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. Мате-

матический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными коле-

баниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колеба-

ния. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного то-

ка. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования элек-

троэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, ге-

нератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 



350 
 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математиче-

ский маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для элек-

тромагнитных 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 соединённых кон-

денсатора, катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распростра-

нения 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. Взаим-

ная ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнит-

ных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Ско-

рость электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и 

быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 
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Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструмен-

ты, ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телеви-

зор, 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 ко-

лебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поля-

ризация, 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 пре-

ломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего от-

ражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оп-

тическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих 

линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 
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Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфаз-

ных когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных мак-

симумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная ре-

шётка, поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 
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Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относи-

тельности 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 им-

пульс фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фото-

эффекта. 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. Планетар-

ная 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.  
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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 радиоактив-

ности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свой-

ства 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. За-

кон 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 Вильсо-

на, ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчик ионизирующих частиц. 
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Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астро-

номии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их 

основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды 

главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной по-

следовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о проис-

хождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. 

Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложе-

ний для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные со-

звездия Северного полушария и яркие звёзды. 

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 совре-

менной научной картине мира, роль физической теории в формировании представле-
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ний о физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду совре-

менных естественно-научных представлений о природе. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, гео-

графии 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: си-

нус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и 

их проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функ-

ций, признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма 

тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в 

живой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые ор-

ганизмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, ме-

ханизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка зем-

ной поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвига-

тель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-

печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

 
Тематическое планирование 

10 класс 
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№ п/п  

 Основные разделы 
Количество 
часов 

 

Воспитательные задачи  

Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ 

Формирование сознания свя-

зи с обществом,  необходимо-

сти согласовывать свое пове-

дение с интересами общества; 

осознание практической зна-

чимости того или иного от-

крытия, осознание значимо-

сти этого открытия на пути 

цивилизации человеческого 

общества, воспитание уваже-

ния к ученым и их труду, 

формирование устойчивых 

нравственных чувств, высо-

кой культуры поведения как 

одной из главных проявлений 

уважения человека к людям. 

1.1 
Физика и методы научного 

познания 
 2  

Итого по разделу  2  

Раздел 2. МЕХАНИКА 

2.1 Кинематика  5  

2.2 Динамика  7  

2.3 
Законы сохранения в меха-

нике 
 6  

Итого по разделу  18  

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И 

ТЕРМОДИНАМИКА 

3.1 
Основы молекулярно-

кинетической теории 
 9  

3.2 Основы термодинамики  10  

3.3 
Агрегатные состояния ве-

щества. Фазовые переходы 
 5  

Итого по разделу  24  

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

4.1 Электростатика  10  

4.2 

Постоянный электрический 

ток. Токи в различных сре-

дах 

 12  
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Итого по разделу  22  

Резервное время  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68  

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№  

 Основные разделы 
Количество 

часов 
 

 
 

Воспитательные задачи 

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА Формирование сознания 

связи с обществом,  необхо-

димости согласовывать свое 

поведение с интересами 

общества; осознание прак-

тической значимости того 

или иного открытия, осо-

знание значимости этого 

открытия на пути цивили-

зации человеческого обще-

ства, воспитание уважения 

к ученым и их труду, фор-

мирование устойчивых 

нравственных чувств, высо-

кой культуры поведения как 

одной из главных проявле-

ний уважения человека к 

людям. 

1.1 
Магнитное поле. Электромаг-

нитная индукция 
 11  

Итого по разделу  11  

Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

2.1 
Механические и электромаг-

нитные колебания 
 9  

2.2 
Механические и электромаг-

нитные волны 
 5  

2.3 Оптика  10  

Итого по разделу  24  

Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3.1 
Основы специальной теории 

относительности 
 4  

Итого по разделу  4  

Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
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4.1 Элементы квантовой оптики  6  

4.2 Строение атома  4  

4.3 Атомное ядро  5  

Итого по разделу  15  

Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И 

АСТРОФИЗИКИ 

5.1 
Элементы астрономии и аст-

рофизики 
 7  

Итого по разделу  7  

Раздел 6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

6.1 Обобщающее повторение  4  

Итого по разделу  4  

Резервное время  3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68  

 
 
Химия (Б) 
 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на ос-

нове Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», требований к результатам освоения федеральной образовательной програм-

мы среднего общего образования (ФОП СОО), представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы, и основных положений «Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоря-

жение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 
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Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стра-

тегии 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 тре-

бований к уровню подготовки выпускников.  

 

Цели учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

При изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такие 

цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, форми-

рование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудниче-

ству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситу-

ациях, связанных с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения про-

блем, 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 про-

цессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в 

соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информацион-

ные технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярной информации хи-

мического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мыш-

ления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, 

в частности, при планировании и проведении химического эксперимента; 
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воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности 

химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользо-

вания, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осо-

знания необходимости бережного отношения к природе и своему здоровью, а также 

приобретения опыта использования полученных знаний для принятия грамотных ре-

шений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

Химическое образование, получаемое выпускниками общеобразовательной ор-

ганизации, является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершаю-

щим этапом реализации на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценно-

стей, 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 сре-

де. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне среднего общего об-

разования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение которого 

определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её значения в по-

знании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и 

принципов, характеризующих современное состояние системы среднего общего обра-

зования в Российской Федерации.  

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в современ-

ной 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 фор-

мируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, 

осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными обла-

стями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъем-

лемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и жизни 
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каждого члена общества. Современная химия как наука созидательная, как наука высо-

ких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития че-

ловечества – сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охра-

ны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентиро-

вано преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую 

им для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь со-

циума, продолжения образования в различных областях, не связанных непосредствен-

но с химией. 

Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая 

химия» и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания кото-

рых 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. 

 

Описание места учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

в учебном плане 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уров-

ня входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, отведённых для изучения химии, на базовом уровне средне-

го общего образования, составляет 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Химия» (базовый уровень) 

Личностные результаты 
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ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и предмет-

ным). Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освое-

ния программ среднего общего образования является системно-деятельностный под-

ход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования вы-

делены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключе-

вых ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического об-

разования;  

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, социо-

культурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского граждан-

ского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, способству-

ющими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления личности 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформирован-

ность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации 

принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
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осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уваже-

ния к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проек-

тов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических эксперимен-

тов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, 

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе ин-

формации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и при-

нимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценно-

сти; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости от-

ветственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 
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соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения 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, бу-

дущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существо-

вания жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения во-

просов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий и предотвращать их;  
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наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в позна-

вательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

 ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании ра-

ционального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырье-

вой, 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, ис-

пользуемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся 

данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения про-

блем 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 потреб-

ностями;  
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интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятель-

ности. 

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, зако-

номерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и дру-

гие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регуля-

тивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, миро-

воззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социаль-

ной 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 её 

рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответ-

ствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  
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выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реак-

ций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), вы-

являть закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знако-

вые) модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) 

элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учеб-

ных познавательных и практических задач, применять названные модельные представ-

ления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реак-

ций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и само-

стоятельно 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, самостоя-

тельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относи-

тельно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о 

проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная ли-

тература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализи-
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ровать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий 

и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схе-

мы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической ин-

формацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и симво-

лы, 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 дискус-

сии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, получен-

ных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, ре-

ализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённых ис-

следований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятель-

ность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректи-

ровать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследователь-

ских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях;  
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осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и само-

оценки. 

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, её функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здо-

ровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, молекула, валент-

ность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула (развёрнутая и 

сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функцио-

нальная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводо-

роды, 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, симво-

лический язык химии; мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания при-

чинности 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, устанавли-

вать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, 

строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составле-

ния молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических 
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веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органиче-

ских веществ для иллюстрации их химического и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органиче-

ских веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений 

(углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, высокомолекулярные соеди-

нения), давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также приво-

дить тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, аце-

тилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кис-

лота, 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 хи-

мические свойства типичных представителей различных классов органических ве-

ществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бен-

зол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и ук-

сусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстриро-

вать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих химических ре-

акций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение 

продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 

(массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реакции по известным 

массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции); 
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сформированность умений владеть системой знаний об основных методах науч-

ного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные хи-

мические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связан-

ных с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой 

и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответ-

ствии 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 безопасно-

сти при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять ре-

зультаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих ре-

акций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и дру-

гих); 

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 организ-

мы определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на орга-

низм 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. 
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11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отра-

жают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-

научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здо-

ровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные орбитали атомов, 

ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кри-

сталлическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектроли-

ты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической 

реакции, химическое равновесие); теории и законы (теория электролитической диссо-

циации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, за-

кон 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 свой-

ствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавли-

вать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неоргани-

ческих веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составле-

ния формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклату-

ру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 
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углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и 

другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химиче-

ских элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки 

конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер сре-

ды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических ве-

ществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Мен-

делеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностиче-

скую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов хими-

ческих 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 со-

единений 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 соот-

ветствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различ-

ным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализато-

ра); 
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сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при ко-

торых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, при-

сутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реак-

ций; 

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 сформирован-

ность представлений об общих научных принципах и экологических проблемах хими-

ческого производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических ре-

акциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на 

основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой 

и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответ-

ствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды рас-

творов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов 

на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на 
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сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение эксперименталь-

ных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представ-

лять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствую-

щих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и дру-

гих); 

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 организ-

мы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах 

способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм челове-

ка; 

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. 

 

Содержание учебного предмета «Химия» (базовый уровень)  

10 КЛАСС  

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы органической химии 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получе-

нии новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова, её основные положения. Структурные формулы органических веществ. Го-
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мология, изомерия. Химическая связь в органических соединениях – одинарные и 

кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органи-

ческих соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представи-

телей классов органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление 

с образцами органических веществ и материалами на их основе, моделирование моле-

кул органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по пре-

вращению 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 го-

рения), нахождение в природе, получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простей-

шие представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирова-

ния, галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и приме-

нение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химиче-

ские свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – про-

стейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и примене-

ние.  

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, при-

надлежащими к различным классам.  
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Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные га-

зы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (тер-

мический, 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», моделиро-

вание молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической рабо-

ты: получение этилена и изучение его свойств.  

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества ис-

ходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству од-

ного 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 эта-

нола на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические и хи-

мические 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 хи-

мические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), по-

лучение и применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кисло-

ты: строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, 
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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 эфи-

ров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глю-

коза – простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физические и хими-

ческие свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным рас-

твором 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 целлюло-

зы. 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 кис-

лоты. 

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества ис-

ходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству од-

ного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и хими-

ческие свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение амино-

кислот. Пептиды. 
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Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, ка-

чественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и 

описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные ре-

акции белков. 

Высокомолекулярные соединения 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденса-

ция.  

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 клас-

се 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, экспе-

римент, моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уро-

вень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и 

единицы их измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 
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Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие сред-

ства, лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и син-

тетических волокон. 

11 КЛАСС  

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энер-

гетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности 

распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. 

Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических эле-

ментов Д. И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности из-

менения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных ве-

ществ по группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная не-

полярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной 

химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валент-

ность. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства соста-

ва вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типа 

кристаллической решётки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая 

доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических ве-

ществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным 

классам. 
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Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превраще-

ния энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация 

таблиц «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», изучение 

моделей кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных и ла-

бораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, реак-

ции ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов 

на скорость химической реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические рас-

чёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Неорганическая химия 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неме-

таллов. 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, водород-

ных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 
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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 кол-

лекции «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 кати-

оны металлов). 

Расчётные задачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопас-

ности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и химиче-

ских реакций.  

Представления об общих научных принципах промышленного получения важ-

нейших 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. 
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Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической хи-

мии в 11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естествен-

но-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделиро-

вание, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, ви-

тамины, обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строи-

тельных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, 

фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов, произ-

водство конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

 
Основные разделы 

Количество 

часов 

 

Воспитательные 

 задачи 

Раздел 1. Теоретические основы органической 

химии 

Содействовать формиро-

ванию следующих миро-

воззренческих идей: 1) 

объективность и реаль-

ность окружающего ми-

ра; 2) причинно-

1.1 

Предмет органической химии. 

Теория строения органиче-

ских соединений А. М. Бутле-

рова 

 3  



385 
 

Итого по разделу  3  следственные и другие 

связи между явлениями; 

3) непрерывность изме-

нений и развития в при-

роде и обществе; 4) обу-

словленность развития 

химической науки по-

требностями производ-

ства, жизни и быта; 5) ис-

тинность научных знаний 

и законов природы. Фор-

мирование локальной 

научной (химической) 

картины мира. 

 

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 
Предельные углеводороды — 

алканы 
 2  

2.2 
Непредельные углеводороды: 

алкены, алкадиены, алкины 
 6  

2.3 Ароматические углеводороды  2  

2.4 
Природные источники угле-

водородов и их переработка 
 3  

Итого по разделу  13  

Раздел 3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

3.1 Спирты. Фенол  3  

3.2 
Альдегиды. Карбоновые кис-

лоты. Сложные эфиры 
 7  

3.3 Углеводы  3  

Итого по разделу  13  

Раздел 4. Азотсодержащие органические 

соединения 

4.1 Амины. Аминокислоты. Белки  3  

Итого по разделу  3  

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 
Пластмассы. Каучуки. 

Волокна 
 2  

Итого по разделу  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  34  
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ПРОГРАММЕ 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№  

 
Основные разделы  

Количество 

часов 

 

 Воспитательные задачи 

Раздел 1. Теоретические основы химии Содействовать форми-

рованию следующих 

мировоззренческих 

идей: 1) объективность 

и реальность окружа-

ющего мира; 2) при-

чинно-следственные и 

другие связи между 

явлениями; 3) непре-

рывность изменений и 

развития в природе и 

обществе; 4) обуслов-

ленность развития хи-

мической науки по-

требностями произ-

водства, жизни и быта; 

5) истинность научных 

знаний и законов при-

роды.Ф 

ормирование локаль-

ной научной (химиче-

1.1 

Строение атомов. Периодиче-

ский закон и Периодическая 

система химических элемен-

тов Д. И. Менделеева 

 3  

1.2 
Строение вещества. 

Многообразие веществ 
 4  

1.3 Химические реакции  6  

Итого по разделу  13  

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Металлы  6  

2.2 Неметаллы  9  

2.3 
Связь неорганических и орга-

нических веществ 
 2  

Итого по разделу  17  

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 Химия и жизнь  4  

Итого по разделу  4  
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ской) картины мира. 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  

 

 
Химия (У) 
 

Рабочая программа по химии на уровне среднего общего образования разработа-

на на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», требований к результатам освоения федеральной образовательной 

программы среднего общего образования(ФОП СОО), представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы, и основных положений «Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоря-

жение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе есте-

ственно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуе-

мое в условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить 

общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, необходи-

мую для адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также для 

продолжения обучения в организациях профессионального образования, в которых 

химия является одной из приоритетных дисциплин. 

 

Цели учебного предмета «Химия» (углубленный уровень) 

. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает 

реализацию таких целей, как: 

 формирование представлений: о материальном единстве мира, закономер-

ностях и познаваемости явлений природы, о месте химии в системе естественных наук 
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и её ведущей роли в обеспечении устойчивого развития человечества: в решении про-

блем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, 

создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а 

также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

 освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей 

естественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий хи-

мии, современных представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, 

ионно-молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и кинетических зако-

номерностях протекания химических реакций, о химическом равновесии, растворах и 

дисперсных системах, об общих научных принципах химического производства; 

 формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности 

системных химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной 

химии, для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную 

природу; грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа 

и оценки с позиций экологической безопасности последствий бытовой и производ-

ственной деятельности человека, связанной с химическим производством, использова-

нием и переработкой веществ; 

 углубление представлений о научных методах познания, необходимых для 

приобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических яв-

лений, имеющих место в природе, в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Химия» (углубленный уровень) 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия» составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базово-

му уровню изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретиче-

ское дополнение, позволяющее осознанно освоить существенно больший объём факто-
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логического материала. Так, на углублённом уровне изучения предмета обеспечена 

возможность значительного увеличения объёма знаний о химических элементах и 

свойствах их соединений на основе расширения и углубления представлений о строе-

нии вещества, химической связи и закономерностях протекания реакций, рассматрива-

емых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. Изучение периодическо-

го закона и Периодической системы химических элементов базируется на современных 

квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь объясня-

ется с точки зрения энергетических изменений при её образовании и разрушении, а 

также с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняет-

ся формированием представлений об электрохимических процессах и электролизе рас-

плавов и растворов веществ. В курсе органической химии при рассмотрении реакцион-

ной способности соединений уделяется особое внимание вопросам об электронных 

эффектах, о взаимном влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уров-

ня изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и 

характер дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смеж-

ные предметы. Так, например, в содержании предмета для классов химико-

физического профиля большое значение будут иметь элементы учебного материала по 

общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент будет сделан на общ-

ность методов познания, общность законов и теорий в химии и в физике: атомно-

молекулярная теория (молекулярная теория в физике), законы сохранения массы и 

энергии, законы термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и 

другое. 

 

Описание места учебного предмета «Химия» (углубленный уровень) 

 в учебном плане 
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Общее число часов, предусмотренных для изучения химии на углубленном 

уровне среднего общего образования, составляет 204 часов: в 10 классе – 102 часа (3 

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Химия» (углубленный уровень) 

Личностные результаты 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования вы-

делены следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности; готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; готовность и способность обучающихся руководство-

ваться принятыми в обществе правилами и нормами поведения; наличие правосозна-

ния, экологической культуры; способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформирован-

ность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе 

реализации образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформирован-

ность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе 

реализации образовательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уваже-

ния к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проек-

тов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических эксперимен-

тов;  
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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 приложения 

химии, осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кро-

потливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе ин-

формации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; способности оценивать ситуа-

ции, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные решения, ориен-

тируясь на морально-нравственные нормы и ценности; готовности оценивать своё по-

ведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и правовых норм и с 

учётом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости от-

ветственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; со-

блюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, в 

трудовой деятельности;  понимания ценности правил индивидуального и коллективно-

го безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  осо-

знания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркоти-

ков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 
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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, бу-

дущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существова-

ния жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения во-

просов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в позна-

вательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании ра-

ционального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 
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мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и 

решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырь-

евой, 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, ис-

пользуемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся 

данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения про-

блем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потреб-

ностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятель-

ности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего 

общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины 

мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, 

вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, зако-
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номерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и дру-

гие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регуля-

тивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся;  

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, миро-

воззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социаль-

ной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответ-

ствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реак-

ций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), вы-

являть закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знако-

вые) модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) 

элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учеб-
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ных познавательных и практических задач, применять названные модельные представ-

ления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реак-

ций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и само-

стоятельно 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, самостоя-

тельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относи-

тельно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о 

проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная ли-

тература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализи-

ровать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий 

и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схе-

мы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 
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использовать научный язык в качестве средства при работе с химической ин-

формацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и симво-

лы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискус-

сии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, получен-

ных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, ре-

ализации учебного проекта, и формулировать выводы по результатам проведённых ис-

следований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятель-

ность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректи-

ровать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследователь-

ских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом уровне 

на уровне среднего общего образования включают специфические для учебного пред-

мета «Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпрета-

ции и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и при-

менению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных си-

туациях, связанных с химией. В программе по химии предметные результаты пред-

ставлены по годам изучения. 
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10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о месте и значении органической химии в си-

стеме естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в 

решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии 

медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении ра-

ционального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и при-

родной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка атома, s-, p-, d-

атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных 

орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функ-

циональная группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, ске-

летные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая, оптическая), изо-

меры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие ор-

ганические соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения; теории, законы (периодический закон Д. И. Менделеева, теория строения 

органических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохра-

нения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символиче-

ский язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинно-

сти и системности химических явлений; представления о механизмах химических ре-

акций, термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о взаим-

ном влиянии атомов и групп атомов в молекулах (индуктивный и мезомерный эффек-

ты, ориентанты I и II рода); фактологические сведения о свойствах, составе, получении 

и безопасном использовании важнейших органических веществ в быту и практической 
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деятельности человека, общих научных принципах химического производства (на 

примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанав-

ливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, 

строения и свойств органических соединений;  

сформированность умений:  

использовать химическую символику для составления молекулярных и струк-

турных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ;  

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окисли-

тельно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций, реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых 

ионных уравнений;  

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их хи-

мического и пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органи-

ческих веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений, 

давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиаль-

ные названия для отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, 

толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравь-

иная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, гли-

цин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и дру-

гие);  

сформированность умения определять вид химической связи в органических со-

единениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения;  
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сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и хи-

мические свойства типичных представителей различных классов органических ве-

ществ: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводо-

родов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, 

жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и по-

лисахаридов), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответ-

ствующих химических реакций с использованием структурных формул;  

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер за-

висимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 

ковалентной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молеку-

лах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение 

продуктов переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах 

познания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мыс-

ленном) и умения применять эти знания;  

сформированность умения применять основные операции мыслительной дея-

тельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление при-

чинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с поняти-

ями и представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного 

понимания сущности материального единства мира, использовать системные знания по 

органической химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естествен-

но-научную природу; 

сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин (масса, объём 

газов, количество вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: 
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расчёты по нахождению химической формулы вещества по известным массовым долям 

химических элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;  

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать с пози-

ций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельно-

сти человека, связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для 

принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химиче-

ский эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные 

реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических ве-

ществ, решение экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудо-

ванием, формулировать цель исследования, представлять в различной форме результа-

ты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность;  

сформированность умений:  

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и 

достижения её устойчивого развития;  

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ в промыш-

ленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учеб-

ной задачей. 

11 КЛАСС 
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Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отра-

жают: 

сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерно-

стях и познаваемости явлений природы, о месте и значении химии в системе есте-

ственных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития, в решении проблем эко-

логической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании 

новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природо-

пользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также эко-

логически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, электронная оболочка ато-

ма, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридиза-

ция атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кри-

сталлическая решётка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окис-

литель, восстановитель, тепловой эффект химической реакции, скорость химической 

реакции, химическое равновесие; теории и законы (теория электролитической диссо-

циации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, за-

кон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства 

состава веществ, закон действующих масс), закономерности, символический язык хи-

мии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и систем-

ности химических явлений; современные представления о строении вещества на атом-

ном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмах 

химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их проте-

кания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах; фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших не-
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органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных 

принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанав-

ливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорга-

нических веществ и их превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику для составле-

ния формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклату-

ру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химиче-

ских элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металли-

ческая, водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида хи-

мической связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи; 

сформированность умений: классифицировать: неорганические вещества по их 

составу, химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих 

веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, об-

ратимости, участию катализатора и другие); самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации изучаемых веществ и химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д. И. Мен-

делеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностиче-

скую функции; 

сформированность умений: характеризовать электронное строение атомов и 

ионов химических элементов первого–четвёртого периодов Периодической системы 

Д.И. Менделеева, используя понятия «энергетические уровни», «энергетические под-

уровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и возбуждённое энергетические со-

стояния атома»; объяснять закономерности изменения свойств химических элементов 

и их соединений по периодам и группам Периодической системы Д. И. Менделеева, 
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валентные возможности атомов элементов на основе строения их электронных оболо-

чек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические 

свойства веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химиче-

ских реакций; 

сформированность умения раскрывать сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реак-

ций; реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных 

уравнений; реакций гидролиза; реакций комплексообразования (на примере гидроксо-

комплексов цинка и алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химических 

реакций с учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости хи-

мической реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения 

химического равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в ос-

нове промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы 

химических производств; целесообразность применения неорганических веществ в 

промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания яв-

лений природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный), используемых в естественных науках, умения применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе, практической деятельности человека и в повседневной 

жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятия-

ми и представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного 

понимания материального единства мира; 
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сформированность умения проводить расчёты: с использованием понятий «мас-

совая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы вещества или объ-

ёма газа по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвую-

щих в реакции веществ; теплового эффекта реакции; значения водородного показателя 

растворов кислот и щелочей с известной степенью диссоциации; массы (объёма, коли-

чества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде рас-

твора с определённой массовой долей растворённого вещества или дано в избытке 

(имеет примеси); доли выхода продукта реакции; объёмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химиче-

ский эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного 

состава неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью 

индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, 

решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдени-

ем правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, фор-

мулировать цель исследования, представлять в различной форме результаты экспери-

мента, анализировать и оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посу-

дой и лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с ин-

струкциями по выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесо-

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

ровья, окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития, осозна-

вать опасность токсического действия на живые организмы определённых неорганиче-

ских веществ, понимая смысл показателя ПДК;  

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учеб-

ной задачей. 
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Содержание учебного предмета «Химия» (углубленный уровень) 

10 КЛАСС  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы органической химии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии орга-

нических соединений.  

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Ва-

лентные возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. 

Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалент-

ной связи (обменный и донорно-акцепторный). Типы перекрывания атомных орбита-

лей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и тройная связь. Способы разрыва связей в мо-

лекулах органических веществ. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле и электро-

филе. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные пред-

ставления о структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы. Структурные формулы различных видов: раз-

вёрнутая, сокращённая, скелетная. Изомерия. Виды изомерии: структурная, простран-

ственная. Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный 

и мезомерный эффекты).  

Представление о классификации органических веществ. Понятие о функцио-

нальной группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура ор-

ганических соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление 

с образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превраще-
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нию органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), кон-

струирование моделей молекул органических веществ.  

Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изоме-

рия. Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp3-гибридизация 

атомных орбиталей углерода, σ-связь. Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирова-

ния, циклизации, пиролиза, крекинга, горения. Представление о механизме реакций 

радикального замещения. 

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строе-

ния и химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, 

циклогексан) циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Элек-

тронное и пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных ор-

биталей углерода, σ- и π-связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства: реакции присоединения, замеще-

ния в α-положение при двойной связи, полимеризации и окисления. Правило Марков-

никова. Качественные реакции на двойную связь. Способы получения и применение 

алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные, кумули-

рованные). Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённых 

диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы по-

лучения и применение алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и изоме-

рия. Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-гибридизация 

атомных орбиталей углерода. Физические свойства алкинов. Химические свойства: ре-

акции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления. Кислотные свойства 
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алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции на тройную связь. 

Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая фор-

мула, номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы 

бензола. Физические свойства аренов. Химические свойства бензола и его гомологов: 

реакции замещения в бензольном кольце и углеводородном радикале, реакции присо-

единения, окисление гомологов бензола. Представление об ориентирующем действии 

заместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов, карбоксильной, 

гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. Особенности химических 

свойств стирола. Полимеризация стирола. Способы получения и применение аромати-

ческих углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Камен-

ный уголь и продукты его переработки. Способы переработки нефти: перегонка, кре-

кинг (термический, каталитический), риформинг, пиролиз. Продукты переработки 

нефти, их применение в промышленности и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения 

галогена на гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на га-

логенпроизводные водного и спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие дигалоге-

налканов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических соединениях. Исполь-

зование галогенпроизводных углеводородов в быту, технике и при синтезе органиче-

ских веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение фи-

зических свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводоро-

дов различных классов (обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перман-

ганата калия, взаимодействие ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), 

качественное обнаружение углерода и водорода в органических веществах, получение 

этилена и изучение его свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с 
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образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование молекул углеводородов и га-

логенпроизводных углеводородов. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола и 

этанола). Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классифика-

ция. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между 

молекулами спиртов. Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окис-

ления, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами. Качественная 

реакция на одноатомные спирты. Действие этанола и метанола на организм человека. 

Способы получения и применение одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и химиче-

ских свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические 

свойства: реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими 

кислотами, качественная реакция на многоатомные спирты. Представление о механиз-

ме реакций нуклеофильного замещения. Действие на организм человека. Способы по-

лучения и применение многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного 

ядра. Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Каче-

ственные реакции на фенол. Токсичность фенола. Способы получения и применение 

фенола. Фенолформальдегидная смола.  

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбо-

нильной группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изоме-

рия и номенклатура. Физические свойства альдегидов и кетонов. Химические свойства 

альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Окисление альдегидов, качественные 

реакции на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул 

карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных 
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предельных карбоновых кислот. Водородные связи между молекулами карбоновых 

кислот. Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции с 

участием углеводородного радикала. Особенности свойств муравьиной кислоты. Поня-

тие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах. Многообразие карбоновых 

кислот. Особенности свойств непредельных и ароматических карбоновых кислот, ди-

карбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших карбоновых 

кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты. Спо-

собы получения и применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклату-

ра. Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и 

щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных 

жирных кислот. Жиры в природе.  

Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и поли-

сахариды). Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза. Фи-

зические свойства и нахождение в природе. Фотосинтез. Химические свойства глюко-

зы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, спиртовое и молочнокислое 

брожение. Применение глюкозы, её значение в жизнедеятельности организма. Дисаха-

риды: сахароза, мальтоза и лактоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие ди-

сахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение. Полисахари-

ды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, гликогена и 

целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства крах-

мала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гид-

ролиз, получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, 

ацетатный шёлк).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: раствори-

мость различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этило-
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вого спирта в альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта 

дихроматом калия (возможно использование видеоматериалов), качественные реакции 

на альдегиды (с гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция 

глицерина с гидроксидом меди(II), химические свойства раствора уксусной кислоты, 

взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с 

иодом, решение экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры».  

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифати-

ческие и ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая 

формула, изомерия, номенклатура и физические свойства. Химическое свойства али-

фатических аминов: основные свойства, алкилирование, взаимодействие первичных 

аминов с азотистой кислотой. Соли алкиламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Вза-

имное влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств 

анилина. Качественные реакции на анилин. Способы получения и применение алифа-

тических аминов. Получение анилина из нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-

аминокислот: глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свой-

ства аминокислот как амфотерных органических соединений, реакция поликонденса-

ции, образование пептидной связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и 

гидролиз пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 

белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение 

белков в воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, реше-
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ние экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и 

«Распознавание органических соединений». 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденса-

ция.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинил-

хлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). 

Утилизация и переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хло-

ропреновый, изопреновый) и силиконы. Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетат-

ное волокно), синтетические (капрон и лавсан).  

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие поли-

меры, биоразлагаемые полимеры). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление 

с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение экс-

периментальных задач по теме «Распознавание пластмасс и волокон». 

Расчётные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым 

долям элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органи-

ческого соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества 

(массе, объёму) продуктов реакции и/или исходных веществ, установление структур-

ной формулы органического вещества на основе его химических свойств или способов 

получения, определение доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 
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Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 клас-

се осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, 

моделирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический 

уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, 

единицы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследствен-

ность, автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, 

белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.  

География: полезные ископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие сред-

ства, материалы из искусственных и синтетических волокон. 

11 КЛАСС  

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы. Строение электрон-

ных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. Атомные 

орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение 

электронов по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов элементов 

первого–четвёртого периодов в основном и возбуждённом состоянии, электронные 

конфигурации ионов. Электроотрицательность. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических эле-

ментов с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 
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химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и 

периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева.  

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энер-

гия и длина связи. Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи. 

Кратные связи. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры 

молекул с их геометрическим строением (на примере соединений элементов второго 

периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: ком-

плексообразователь, лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие о коорди-

национной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических 

решёток (структур) и свойства веществ.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Представление о колло-

идных растворах. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля веще-

ства в растворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, рас-

творимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия 

отдельных представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при хими-

ческих реакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравне-

ния. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомо-

генные и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа химиче-

ского равновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия: темпе-
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ратура, давление и концентрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Ша-

телье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень дис-

социации. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и вос-

становители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, 

проведение реакций ионного обмена, определение среды растворов с помощью инди-

каторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции и по-

ложение химического равновесия.  

Неорганическая химия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Ал-

лотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и 

неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. 

Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов 

и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. 

Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и перок-

сиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и сер-
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ная кислоты и их соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её 

соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Особенности свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные 

удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. Приме-

нение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и хи-

мические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), ок-

сид углерода(IV), угольная кислота и её соли. Активированный уголь, адсорбция. Фул-

лерены, графен, углеродные нанотрубки. Применение простых веществ, образованных 

углеродом, и его соединений.  

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и 

его соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особен-

ности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие физические свойства 

металлов. Применение металлов в быту и технике. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения ме-

таллов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических 

элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, примене-

ние простых веществ и их соединений.  

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химиче-

ских элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, 
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применение простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её устране-

ния. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение просто-

го вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, 

гидроксокомплексы алюминия.  

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической 

системы химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидрок-

сиды хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные свой-

ства. Получение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие со-

единения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат ка-

лия, его окислительные свойства.  

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидрокси-

ды и соли железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его сплавов. 

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и приме-

нение меди и её соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства ок-

сида и гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соеди-

нений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение об-

разцов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение кол-

лекции «Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных метал-

лов с водой (возможно использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и же-

леза с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на неорганические анионы, 

катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка 

с растворами кислот и щелочей, решение экспериментальных задач по темам «Галоге-
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ны», «Сера и её соединения», «Азот и фосфор и их соединения», «Металлы главных 

подгрупп», «Металлы побочных подгрупп». 

Химия и жизнь. 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества. Понятие о науч-

ных методах познания и методологии научного исследования. Научные принципы ор-

ганизации химического производства. Промышленные способы получения важнейших 

веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола). Промышлен-

ные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Роль химии в обеспечении энергетической безопасности.  

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования 

лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в обеспече-

нии пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного 

использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).  

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.  

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. Материа-

лы для электроники. Нанотехнологии. 

Расчётные задачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количе-

ства вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объё-

ма, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора 

с определённой массовой долей растворённого вещества, массовой доли и молярной 

концентрации вещества в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Межпредметные связи. 
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Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической хи-

мии в 11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, экспе-

римент, модель, моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, 

изотопы, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы изме-

рения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- и микро-

элементы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круго-

ворот веществ и поток энергии в экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материа-

лы, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкци-

онных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

 
Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

 
Основные разделы 

Количество 

часов  

 

Воспитательные 

 задачи 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии  Воспитание убеж-

дённости в познава-

емости явлений 
1.1 

Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений А. 
 8  



419 
 

М. Бутлерова природы, уважения 

к процессу творче-

ства в области тео-

ретических и при-

кладных исследова-

ний в химии, фор-

мирование мировоз-

зрения, соответ-

ствующего совре-

менному уровню 

развития науки; 

 развитие мотивации 

к обучению и по-

знанию, способно-

стей к самоконтро-

лю и самовоспита-

нию на основе усво-

ения общечеловече-

ских ценностей 

 

Итого по разделу  8  

Раздел 2. Углеводороды 

2.1 
Предельные углеводороды — алканы, 

циклоалканы 
 5  

2.2 
Непредельные углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины 
 14  

2.3 Ароматические углеводороды (арены)  8  

2.4 
Природные источники углеводородов и 

их переработка 
 4  

2.5 Галогенпроизводные углеводородов  4  

Итого по разделу  35  

Раздел 3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

3.1 Спирты. Фенол  11  

3.2 

Карбонильные соединения: альдегиды 

и кетоны. Карбоновые кислоты. Слож-

ные эфиры. Жиры 

 21  

3.3 Углеводы  9  

Итого по разделу  41  

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

4.1 Амины. Аминокислоты. Белки  12  

Итого по разделу  12  

Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 

5.1 Высокомолекулярные соединения  6  

Итого по разделу  6  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 102  

 

 

Тематическое планирование  

11 класс 

№ 

 
Основные разделы 

Количество 

часов 

 

 

Воспитательные задачи 

Раздел 1. Теоретические основы химии  Воспитание убеждён-

ности в познаваемо-

сти явлений природы, 

уважения к процессу 

творчества в области 

теоретических и при-

кладных исследова-

ний в химии, форми-

рование мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки; 

 развитие мотивации к 

обучению и позна-

нию, способностей к 

самоконтролю и са-

мовоспитанию на ос-

1.1 

Строение атома. Периодический закон 

и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

 9  

1.2 
Строение вещества. Многообразие 

веществ 
 11  

1.3 Химические реакции  19  

Итого по разделу  39  

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Неметаллы  31  

2.2 Металлы  23  

Итого по разделу  54  

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 
Методы познания в химии. Химия и 

жизнь 
 9  

Итого по разделу  9  
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нове усвоения обще-

человеческих ценно-

стей 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 102  

 

 

 

 
 
Биология (Б) 
 

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 биоло-

гии, её значении в познании живой природы и обеспечении существования человече-

ского общества. Согласно названным положениям, определены основные функции 

программы по биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии обуче-

ния, 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 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процес-

са, возрастных особенностей обучающихся. 

   

Цели учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 
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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 дей-

ствий в отношении объектов живой природы и решения различных жизненных про-

блем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, за-

конах, 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 взгля-

дов, 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 убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведе-

нии биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологиче-

ской культуры, для формирования научного мировоззрения; 
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применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Биология» (базовый уровень) 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип 

преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направ-

ленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного ми-

ровоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления, представ-

лений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей природной 

среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о стро-

ении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них процессов 

в программе по биологии уделено внимание использованию полученных знаний в по-

вседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики наслед-

ственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, обоснова-

ния экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа 

влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и искусствен-

ных 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, её отличительных признаках – уровне-

вой организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, 

формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 
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жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и челове-

ку. 

 

Описание места учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

в учебном плане 

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 отво-

дится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в не-

делю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Биология» (базовый уровень) 

Личностные результаты  

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской иден-

тичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, нали-

чие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убежде-

ний личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития био-

логического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в сво-

ей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологиче-

ского 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, 
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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 многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отра-

жать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних 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 ответ-

ственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проек-

тов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспери-

ментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям со-

временной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимо-

действия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным по-

ложением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, по-

знавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппо-

нентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 



426 
 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, дости-

жениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие био-

логии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 
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понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетент-

ного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения 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 направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую де-

ятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и уме-

ния при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблю-

дение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экоси-

стемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в позна-

вательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практи-

ческой деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружаю-

щем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных зако-

номерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспече-

ния нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, спо-

собных 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 стандар-

тов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения об-

щей культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональ-

ной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 
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окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения до-

стоверных 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 по-

требностями. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включа-

ют: 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), универ-

сальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обес-

печивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные междисциплинар-

ные, 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 её 

всесторонне; 
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использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических по-

нятий (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), вы-

являть 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 ро-

да, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками 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; 
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формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключе-

выми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, за-

давать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного посо-

бия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компь-

ютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и 

форм представления, критически оценивать её 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 техноло-

гий, совершенствовать культуру активного использования различных поисковых си-

стем; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической ин-

формацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диа-

логе или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, выска-

зывать 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 конфлик-

ты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной фор-

ме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий ре-

зультат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

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 здо-

ровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять пробле-

мы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 



434 
 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

           3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты 

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 учёных-биологов в раз-

витие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных за-

дач; 
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умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, 

клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (са-

морегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение (репродук-

ция), 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 описа-

ние 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 ве-

ществ 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 обес-

печения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 

норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимо-

сти использования достижений современной биологии и биотехнологий для рацио-

нального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещива-

ния для предсказания наследования признаков у организмов; 



436 
 

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 современ-

ных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая био-

логическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятий-

ный 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 учёных-биологов в раз-

витие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных за-

дач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, попу-

ляция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность 

организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, кон-

сументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, син-

тетическая 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 систе-

мам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описа-

ние живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 



437 
 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: ви-

дов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, 

особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видооб-

разования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на орга-

низмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в био-

сфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов 

и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обес-

печения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 

норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимо-

сти использования достижений современной биологии для рационального природо-

пользования; 

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 собствен-

ную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая био-

логическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятий-

ный аппарат биологии. 
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Содержание учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

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, измере-

ние, 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: моле-

кулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистем-

ный (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, микроэле-

менты. Вода и минеральные вещества. 
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Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического 

баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Незаме-

нимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры бел-

ковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химиче-

ские свойства белков. Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, 

субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорга-

нических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (саха-

роза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функ-

ции 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 кис-

лот. 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 наруж-

ная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения про-

кариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. 

Основные отличия растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции. 

Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. Одно-

мембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные 
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органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. 

Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, цен-

триоли, реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, карио-

плазма, 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», «Рас-

пределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермен-

та», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукарио-

тической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», 

«Строение прокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липи-

ды». 

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. 
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Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и дисси-

миляция (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. Эф-

фективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий 

среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных расте-

ний. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на 

Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумули-

рование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и его 

виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилиро-

вание. Эффективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация ге-

нетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – 

матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирова-

ние аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. Иванов-

ский). Особенности строения и жизненного цикла вирусов. Бактериофаги. Болезни рас-

тений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) – возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профи-

лактика распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергети-

ческий обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и функци-
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онирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», 

«Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосин-

тез 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 разви-

тия 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 размно-

жения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, веге-

тативное размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для се-

лекции. 

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 желе-

зы: семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (спермато-

зоид, 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: пря-



443 
 

мое, непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, спо-

собные вызывать врождённые уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, ста-

дии развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворе-

ние 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 мо-

дель-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 мик-

ропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эм-

бриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие 

генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-

генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используе-

мая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моноги-

бридное скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. Правило до-

минирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и не-

полное доминирование. 
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Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цито-

генетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Ис-

пользование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному насле-

дованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосо-

мы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных 

с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль 

среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчи-

вости. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количе-

ственные и качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной 

изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчи-

вость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная 

изменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и 

причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследствен-

ной 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, хромо-

сомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы 

здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. 
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Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики в предот-

вращении 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 осно-

ва», «Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Ди-

гибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», 

«Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, живот-

ных и человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, сцепленного с по-

лом», «Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», «Модификационная 

изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутацион-

ная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и 

микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), герба-

рий «Горох посевной». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибрид-

ного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, постро-

ение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропре-

паратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 
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Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. 

И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селек-

ции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – ин-

бридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. 

Неродственное скрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Ис-

кусственный 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 высокопродуктив-

ных 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», «Отдалён-

ная 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 
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Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её 

место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления 

видов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сход-

ство 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 ос-

новных метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограни-

ченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование, есте-

ственный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её 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 ми-

грация. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособ-

лений у организмов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: гео-

графическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. 
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Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специа-

лизация. 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 позво-

ночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естествен-

ный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», 

«Популяции», «Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Об-

щая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия 

Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленность организмов», «Геогра-

фическое видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор пло-

дов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель 

«Основные направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга по-

звоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых 

животных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препара-

ты «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 её отно-

сительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникнове-

ния жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный син-

тез органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение хи-
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мической 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 протеро-

зойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, 

девонский, каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и её 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 систематиче-

ские группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о проис-

хождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и 

животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и есте-

ственный 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 иско-

паемых остатков, время существования, область распространения, объём головного 

мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), 

негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. 

Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 
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Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органиче-

ского 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 со-

временные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, пи-

текантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий 

первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая табли-

ца, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и живот-

ных 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 иссле-

дований. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриор-

ганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотиче-

ские, биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспо-

собления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищ-

ничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 
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(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 чис-

ленности популяции и её регуляция. 

Демонстрации:  

Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организ-

мов», «Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популя-

ции 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. «Подсчёт плотности популяций разных видов расте-

ний». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, простран-

ственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Кру-

говорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экоси-

стемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. 

Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: 

устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или ши-

роколиственного леса. 
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Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое 

и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологиче-

ского 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. Гло-

бальные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как ос-

нова устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресур-

сами и их использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природ-

ные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водо-

ёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важней-

шие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составля-

ющая биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы ра-

диоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распростране-

ние жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфе-

ре», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Расти-

тельные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяй-

ственных культур», гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к 
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разным экологическим группам одного вида, Красная книга Российской Федерации, 

изображения охраняемых видов растений и животных.  

Тематическое планирование 

                                                                        10 класс 
 

№ 
 

Основные разделы 
Количество 

часов 
 

 
Воспитательные задачи 

1 Биология как наука  2  Политехническое образо-
вание на базе усвоения 
элементарных научных 
основ биологической 
промышленности, био-
технологии, сельского хо-
зяйства, здравоохранения; 
усвоение элементарных 
знаний о физиологии и 
гигиене труда; 
 овладение трудовыми 
умениями и навыками по 
выращиванию растений и 
уходу за животными, 
практическими действия-
ми по охране природы; 
воспитание любви к сель-
скохозяйственному труду, 
потребности в активной 
трудовой деятельности. 

2 Живые системы и их организация  1  

3 
Химический состав и строение 
клетки 

 8  

4 Жизнедеятельность клетки  6  

5 
Размножение и индивидуальное 
развитие организмов 

 5  

6 
Наследственность и изменчивость 
организмов 

 8  

7 
Селекция организмов. Основы 
биотехнологии 

 3  

8 Резервное время  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

 34   

 

Тематическое планирование 

11 класс 
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№  
 

Основные разделы 

 
Количество 
часов 

 
 

 
       
     Воспитательные задачи 

1 Эволюционная биология  9  Овладение трудовыми уме-
ниями и навыками по вы-
ращиванию растений и ухо-
ду за животными, практиче-
скими действиями по 
охране природы; 

воспитание любви к сель-
скохозяйственному труду, 
потребности в активной 
трудовой деятельности. 

2 
Возникновение и развитие жизни 
на Земле 

 9  

3 Организмы и окружающая среда  5  

4 
Сообщества и экологические 
системы 

 9  

5 Резервное время  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

 34   

 
 
Биология (У) 
 

Программа по учебному предмету "Биология" (далее - биология) на уровне 

среднего общего образования разработана на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, Кон-

цепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных положений феде-

ральной рабочей программы воспитания. 

Учебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения (10–11 классы) яв-

ляется одним из компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». 

Согласно положениям ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на 

углублённом уровне, являются способом дифференциации обучения на уровне средне-

го общего образования и призваны обеспечить преемственность между основным об-

щим, средним общим, средним профессиональным и высшим образованием. В то же 

время каждый из этих учебных предметов должен быть ориентирован на приоритетное 
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решение образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных с профо-

риентацией обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного 

знания, связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или во-

енным делом. 

 

Цели учебного предмета «Биология» (углубленный уровень)  

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладе-

ние обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых си-

стем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании 

интереса к определённой области профессиональной деятельности, связанной с биоло-

гией, или к выбору учебного заведения для продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом 

уровне обеспечивается решением следующих задач: освоение обучающимися системы 

биологических знаний: об основных биологических теориях, концепциях, гипотезах, 

законах, закономерностях и правилах, составляющих современную естественно-

научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях биологических си-

стем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся от-

крытиях и современных исследованиях в биологии; ознакомление обучающихся с ме-

тодами познания живой природы: исследовательскими методами биологических наук 

(молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и 

селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, экологии); мето-

дами самостоятельного проведения биологических исследований в лаборатории и в 

природе (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); овладение обучаю-

щимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологи-

ческую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; уста-

навливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологиче-

скими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отно-

шению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью окружа-
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ющих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболе-

ваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизне-

деятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; харак-

теризовать современные научные открытия в области биологии; развитие у обучаю-

щихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе знакомства с выдаю-

щимися открытиями и современными исследованиями в биологии, решаемыми ею 

проблемами, методологией биологического исследования, проведения эксперимен-

тальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой 

природе в целом и к отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, 

генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции есте-

ственно-научных знаний; приобретение обучающимися компетентности в рациональ-

ном природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, 

экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих 

людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизне-

деятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на ос-

нове использования биологических знаний и умений в повседневной жизни; создание 

условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Биология»  (углубленный уровень) 

Программа по учебному предмету "Биология" даёт представление о цели и зада-

чах изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обя-

зательное (инвариантное) предметное содержание, его структурирование по разделам и 

темам, распределение по классам, рекомендует последовательность изучения учебного 

материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
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процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии реализо-

ван принцип преемственности с изучением биологии на уровне основного общего об-

разования, благодаря чему просматривается направленность на последующее развитие 

биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-научного ми-

ровоззрения, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей природной среде. В программе по 

биологии также показаны возможности учебного предмета «Биология» в реализации 

требований ФГОС СОО к планируемым личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучения и в формировании основных видов учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся по освоению содержания биологического образования на 

уровне среднего общего образования. 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования заверша-

ет биологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление 

знаний обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного 

учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано 

на подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования 

в вузах и организациях среднего профессионального образования. Основу его содер-

жания составляет система биологических знаний, полученных при изучении обучаю-

щимися соответствующих систематических разделов биологии на уровне основного 

общего образования, в 10–11 классах эти знания получают развитие. Так, расширены и 

углублены биологические знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме 

человека, общих закономерностях жизни, дополнительно включены биологические 

сведения прикладного и поискового характера, которые можно использовать как ори-

ентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграция биологиче-

ских знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изуче-

нии физики, химии, географии и математики. 
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Описание места учебного предмета «Биология» (углубленный уровень) 

в учебном плане 

Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном уровне 

среднего общего образования, составляет 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в не-

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

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществ-

ляется с учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биоло-

гического образования в организациях среднего профессионального и высшего образо-

вания. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне являет-

ся проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в вы-

полнении проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определя-

ется учителем на основе имеющихся материально-технических ресурсов и местных 

природных условий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Биология» (углубленный уровень) 

Личностные результаты 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделе-

ны 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 разви-

тия биологического знания, готовность и способность обучающихся руководство-

ваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 
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биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, способ-

ности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции лично-

сти, патриотизма и уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-

колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отра-

жать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внут-

ренних 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 ответ-

ственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра-

вопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проек-

тов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспери-

ментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям со-

временной жизни и объяснять её; 
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умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимо-

действия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным по-

ложением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, по-

знавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппо-

нентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваже-

ния к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, дости-

жениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие био-

логии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответствен-

ность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентиру-

ясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 
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4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое пита-

ние, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетент-

ного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения 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 направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую де-

ятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
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экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и уме-

ния при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблю-

дение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экоси-

стемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в позна-

вательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практи-

ческой деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-

ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодей-

ствия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружаю-

щем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных зако-

номерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспече-

ния нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, спо-
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собных 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 стандар-

тов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения об-

щей культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональ-

ной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения до-

стоверных 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 по-

требностями. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включа-

ют: 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 другие); универ-

сальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обес-

печивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 
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обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные междисциплинар-

ные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических по-

нятий (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), вы-

являть 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 ро-

да, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов; 
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вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками 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, ключе-

выми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, за-

давать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оце-

нивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
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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 посо-

бия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компь-

ютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и 

форм представления, критически оценивать её 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 техноло-

гий, совершенствовать культуру активного использования различных поисковых си-

стем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической ин-

формацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной без-

опасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диа-

логе или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, выска-

зывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы 

и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфлик-

ты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной фор-

ме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий ре-

зультат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 
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выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здо-

ровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять пробле-

мы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресур-

сов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше-

ние; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях 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 дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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Предметные результаты 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучаю-

щихся биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения 

и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды дея-

тельности по получению новых знаний и их применению в различных учебных, а так-

же в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам 

изучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе 

должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании естественно-научной картины мира, в познании законов приро-

ды и решении проблем рационального природопользования, о вкладе российских и за-

рубежных учёных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагаю-

щие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомео-

стаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и 

развитие), биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вир-

хова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), учения (Н. И. Вавилова – о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений), законы (единообразия 

потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимого наследования 

Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова), 

принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в биологиче-

ских исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукари-

от, одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, рас-

тений, животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, 
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человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, живот-

ных и человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения 

энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хе-

мосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия ге-

нов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами орга-

нов у растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их 

функциями, между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных 

циклов организмов, этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фено-

типом и факторами среды обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминоло-

гию и символику для доказательства родства организмов разных систематических 

групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и про-

гнозы на основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выво-

ды; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 
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умение оценивать этические аспекты современных исследований в области био-

логии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изме-

нение генома и создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельно-

сти в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осо-

знанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образова-

ния в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 

должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных 

наук, в формировании современной естественно-научной картины мира, в познании 

законов природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении 

вопросов рационального природопользования, и в формировании ценностного отно-

шения к природе, обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-

биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения 

и понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 

экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, син-

тетическая теория эволюции), учения (А. Н. Северцова – о путях и направлениях эво-

люции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Дж. Харди 

и В. Вайнберга, зародышевого сходства К. М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в био-

логических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблю-

дение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в при-

роде; 
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умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и 

биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, ал-

лопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволю-

ции на генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередо-

вания направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими 

силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 

организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность 

видов к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимо-

связей организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминоло-

гию и символику для доказательства родства организмов разных систематических 

групп, взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необхо-

димости сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования 

природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и про-

гнозы на основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выво-

ды; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 
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умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и чело-

веческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изме-

нений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельно-

сти в области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, 

психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять 

познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей про-

фессии и продолжение биологического образования в организациях среднего профес-

сионального и высшего образования 

 

Содержание учебного предмета «Биология» (углубленный уровень) 

10 КЛАСС 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА). 

Тема 1. Биология как наука  

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биоло-

гии. Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные 

и поисковые научные исследования в биологии. 

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической деятель-

ности человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации 

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гар-

вей, Г. Мендель, В. И. Вернадский, И. П. Павлов, И. И. Мечников, Н. И. Вавилов, Н. В. 

Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологиче-

ских наук». 

Тема 2. Живые системы и их изучение 
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Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: един-

ство химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность 

структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, из-

менчивость, рост и развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, орга-

низменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосфер-

ный. Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь 

как форма существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных 

уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой пере-

менной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипоте-

за. Понятие выборки и её достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка до-

стоверности полученных результатов. Причины искажения результатов эксперимента. 

Понятие статистического теста. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», 

«Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение живот-

ной клетки», «Ткани животных», «Системы органов человеческого организма», «Био-

геоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, изме-

рений, экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых 

систем». 

Тема 3. Биология клетки 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клет-

ки. Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вир-

хов). Основные положения современной клеточной теории. 
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Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, 

электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культи-

вирование клеток. Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия. Кон-

фокальная микроскопия. Витальное (прижизненное) изучение клеток. 

Демонстрации 

Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К. М. Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История 

развития методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

Тема 4. Химическая организация клетки 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её 

роль как растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. 

Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в 

клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислот-

ный состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пеп-

тидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства 

белков. Классификация белков. Биологические функции белков. Прионы. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий 

план строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции уг-

леводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триг-

лицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие 

свойства биологических мембран – текучесть, способность к самозамыканию, полу-

проницаемость. 
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Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 

Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологиче-

ские функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие нук-

леозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики, транскрипто-

мики, протеомики. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций био-

молекул и их комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и 

их неприродных аналогов. 

Демонстрации 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэн-

гер, С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Рас-

пределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», 

«Структуры белковой молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул 

липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ». 

Оборудование: химическая посуда и оборудование. 

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реак-

ций». 

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из кле-

ток различных организмов». 

Тема 5. Строение и функции клетки 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-

функциональные образования клетки. 
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Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Осо-

бенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и 

роль прокариот в биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мем-

брана (плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через 

плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный 

(первичный и вторичный активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа 

натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная 

стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов. 

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольд-

жи, лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов 

клетки. Строение гранулярного ретикулума. Механизм направления белков в ЭПС. 

Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) эн-

доплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация 

белков в аппарате Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт ве-

ществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение 

митохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и 

функции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фото-

синтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органои-

дов клетки. Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые 

микрофиламенты. Мышечные клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. 

Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. Мик-

ротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с микрофиламентами и 

микротрубочками. Моторные белки. 
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Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. 

Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфаз-

ном ядре. Эухроматин и гетерохроматин. Белки хроматина – гистоны. Динамика 

ядерной оболочки в митозе. Ядерный транспорт. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (расти-

тельной, животной, грибной). 

Демонстрации 

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строе-

ние прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных 

клеток, микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в раститель-

ных клетках». 

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клет-

ках». 

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена ве-

ществ: автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. 

Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Фер-

ментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, 

свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от неорганических 

катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости фермен-

тативных реакций от различных факторов. 
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Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и 

оксигенный фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты реак-

ционного центра. Роль хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темновая фа-

зы. Фотодыхание, С3-, C4- и CAM-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. 

Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бак-

терии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использова-

ние человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудите-

ли болезней. 

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. 

Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процес-

сах биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирова-

ние. Энергия мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной 

АТФ-синтазы. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эф-

фективность энергетического обмена. 

Демонстрации 

Портреты: Дж. Пристли, К. А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгель-

гардт, П. Митчелл, Г. А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», 

«Строение фермента», «Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоян-

ных и временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида во-

дорода в растительных и животных клетках». 
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Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матрич-

ного синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свой-

ства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплемен-

тарность, антипараллельность, асимметричность. Созревание матричных РНК в эука-

риотической клетке. Некодирующие РНК. 

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия 

биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Современные представления о строении генов. Организация генома у прокариот 

и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. 

Мано). Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в регу-

ляции работы генов. Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых 

и сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих 

вирусов, РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревер-

таза, интеграза. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, соци-

альные и медицинские проблемы. 

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») струк-

турных биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программиру-

емые функции белков. Способы доставки лекарств. 

Демонстрации 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бакте-

риофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 
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Тема 8. Жизненный цикл клетки 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности 

процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетиче-

ский (постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) пе-

риоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплемен-

тарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации 

ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор 

клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хро-

мосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы 

митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – 

апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролифера-

ции, дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» – биоинформа-

тические модели функционирования клетки. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», 

«Репликация ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках кореш-

ка лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на 

готовых микропрепаратах)». 

Тема 9. Строение и функции организмов 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, мно-

гоклеточные организмы. 
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Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бакте-

рии, археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Коло-

ниальные организмы. 

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы орга-

нов. Организм как единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, прово-

дящая, основная, механическая. Особенности строения, функций и расположения тка-

ней в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соедини-

тельная, мышечная, нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в 

органах животных и человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы ор-

ганов животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многокле-

точных животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения ко-

стей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгу-

тиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движе-

ние многоклеточных животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные 

мышцы и их работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных ве-

ществ растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищева-

рение. Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищевари-

тельные железы. Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов 

через поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и лё-

гочное дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное услож-

нение строения лёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Меха-
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низм вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные 

объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт 

веществ у животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позво-

ночных животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообра-

щения. Эволюционные усложнения строения кровеносной системы позвоночных жи-

вотных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Со-

кратительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасыва-

ние как механизмы работы органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и 

выделительной системами. Выделение у позвоночных животных и человека. Почки. 

Строение и функционирование нефрона. Образование мочи у человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и 

цисты простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассив-

ной и химической защиты. Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита орга-

низма от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммуни-

тет. Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. Теория клонально-

селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф. М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные от-

веты организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии системных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных ор-

ганизмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их 

значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её 

отделы. Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы 

головного мозга позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и 

условные рефлексы. 
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Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы 

эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и эндо-

кринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации 

Портрет: И. П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», 

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позво-

ночных животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые 

системы», «Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани животных», 

«Скелет человека», «Пищеварительная система», «Кровеносная система», «Дыхатель-

ная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система», «Выделительная си-

стема», «Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополост-

ные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы позвоночных животных», 

«Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», 

«Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система пресмыкаю-

щихся», «Нервная система птиц», «Нервная система млекопитающих», «Нервная си-

стема человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организ-

мов, микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, 

живые экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные 

препараты животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, 

скелет человека, оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания 

растений, расщепления крахмала и белков под действием ферментов, оборудование 

для демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма дыха-

тельных движений, модели головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 
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Тема 10. Размножение и развитие организмов 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. 

Виды бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. По-

ведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового 

процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образо-

вание и развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворе-

ния: наружное, внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о раз-

витии организмов. Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция 

морфогенов и модели морфогенеза. Стадии эмбриогенеза животных (на примере ля-

гушки). Дробление. Типы дробления. Детерминированное и недерминированное дроб-

ление. Бластула, типы бластул. Особенности дробления млекопитающих. Зародыше-

вые листки (гаструляция). Закладка органов и тканей из зародышевых листков. Взаим-

ное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка 

плана строения животного как результат иерархических взаимодействий генов. Влия-

ние на эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое раз-

витие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биоло-

гическое значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. Типы 

роста животных. Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрио-

нального развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и 

смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном 

цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Опло-
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дотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветко-

вых растений. Образование и развитие семени. 

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации 

Портреты: С. Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размноже-

ния», «Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гид-

ры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», 

«Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского 

жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветко-

вых растений», «Строение семян однодольных и двудольных растений», «Жизненный 

цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», 

«Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозо-

идов, модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микро-

препаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных 

животных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов 

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де 

Фриза, Т. Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н. К. 

Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. Белозерского, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. 

В. Тимофеева-Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллель-

ные гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозиго-
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та, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генети-

ки: гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический. 

Демонстрации 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н. К. Кольцов, Н. И. Вавилов, А. 

Н. Белозерский, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия ги-

бридов первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон 

расщепления признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипо-

теза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщеп-

ление признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого насле-

дования признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследо-

вание генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследствен-

ности. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 

Эпистаз. Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также фи-

зиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механиз-

мы симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – паразит» и «хозяин – микро-
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биом». Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации в по-

колениях клеток и организмов. 

Демонстрации 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менде-

ля», «Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное 

наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Ка-

риотип дрозофилы», «Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодей-

ствие генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов перво-

го поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимо-

го наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования при-

знаков, световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у 

дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у 

дрозофилы». 

Тема 13. Закономерности изменчивости 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаслед-

ственная и наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификацион-

ной изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кри-

вая (В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 
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Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинатив-

ной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического раз-

нообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены и их 

влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и 

наследственность. 

Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в наследовании и 

изменчивости фенотипических признаков у организмов. 

Демонстрации 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», 

«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболе-

вания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки 

(фотографии) животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной из-

менчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетиче-

ский, популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное опре-

деление генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с по-

мощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные 

болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение меди-
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цинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Медико-генетическое консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического 

груза». Этические аспекты исследований в области редактирования генома и стволо-

вых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и 

химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность 

человека к патологиям. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», 

«Генетические заболевания человека». 

Практическая работа «Составление и анализ родословной». 

Тема 15. Селекция организмов 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н. И. 

Вавилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селек-

ции в создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомо-

логических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова, его значение для се-

лекционной работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуаль-

ный. Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. От-

бор по генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помо-

щью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и хи-

мический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использо-

вание геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК для получения ис-

ходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное 

скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис 

и его причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Пре-
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одоление бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и живот-

ных. «Зелёная революция». 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких 

родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изуче-

ние, сохранение и управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и про-

мысловых животных в целях улучшения существующих и создания новых пород, линий 

и кроссов, в том числе с применением современных методов научных исследований, 

передовых идей и перспективных технологий. 

Демонстрации 

Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, П. П. Лукьяненко, Б. 

Л. Астауров, Н. Борлоуг, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных расте-

ний», «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селек-

ции», «Отдалённая гибридизация», «Мутагенез». 

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домаш-

них животных». 

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное 

хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, по-

лучение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот и витаминов. 
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Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и констру-

ирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не 

встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. 

Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование 

гаплоидов в селекции растений. Получение моноклональных антител. Использование 

моноклональных и поликлональных антител в медицине. Искусственное оплодотворе-

ние. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. Метод трансплантации 

ядер клеток. Технологии оздоровления, культивирования и микроклонального размно-

жения сельскохозяйственных культур. 

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирова-

ние рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. Достижения и перспек-

тивы хромосомной и генной инженерии. Экологические и этические проблемы генной 

инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-

диагностика. Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для 

оценки состояния его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия 

рака. 3D-биоинженерия для разработки фундаментальных основ медицинских техно-

логий, создания комплексных тканей сочетанием технологий трёхмерного биоприн-

тинга и скаффолдинга для решения задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования 

РНК-содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и жи-

вотных. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном произ-

водстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия». 

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 
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Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов». 

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности 

(на биотехнологическое производство)». 

11 КЛАСС 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность раз-

множения организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, есте-

ственный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эво-

люции. Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в фор-

мировании естественно-научной картины мира. 

Демонстрации 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Э. Ж. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. 

Дарвин, С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых 

существ (по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и жи-

вотных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. 

Дарвина», «Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие 

культурных форм капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования но-

вых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основ-

ные положения синтетической теории эволюции». 

Тема 2. Микроэволюция и её результаты 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции 

как элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, 

В. Вайнберга. 
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Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 

Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения 

частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка. 

Снижение генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта 

дрейфа генов в больших и малых популяциях. Миграции. Изоляция популяций: геогра-

фическая (пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. 

Возникновение и эволюция социального поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособле-

ний у организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенче-

ские. Относительность приспособленности организмов. Вид, его критерии и структура. 

Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция – ключевой фактор видооб-

разования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое (географическое), сим-

патрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, гибридизация). Дли-

тельность эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения био-

разнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы фор-

мирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней. 

Демонстрации 

Портреты: С. С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура 

вида», «Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», 

«Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция 

лиственницы сибирской и лиственницы даурской», «Популяционные волны численно-

сти хищников и жертв», «Схема действия естественного отбора», «Формы борьбы за 
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существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», «Покровитель-

ственная окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», «Физиологиче-

ские адаптации», «Приспособленность организмов и её относительность», «Критерии 

вида», «Виды-двойники», «Структура вида в природе», «Способы видообразования», 

«Географическое видообразование трёх видов ландышей», «Экологическое видообра-

зование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-редечный гибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с 

примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии 

растений близких видов, образовавшихся различными способами. 

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целе-

сообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Тема 3. Макроэволюция и её результаты 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эво-

люции. Переходные формы и филогенетические ряды организмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны ма-

териков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволю-

ции. Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных нов-

шеств. Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Мо-

лекулярно-генетические, биохимические и математические методы изучения эволю-

ции. Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических деревь-

ев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов. 

Общие закономерности (правила) эволюции. Принцип смены функций. Необра-

тимость эволюции. Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции. 

Демонстрации 



496 
 

Портреты: К. М. Бэр, А. О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозу-

бые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографи-

ческие зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрио-

нального развития позвоночных животных», «Гомологичные и аналогичные органы», 

«Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные 

направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, 

муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции 

насекомых. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. 

Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного 

самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Па-

стера. Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эво-

люция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неоргани-

ческих. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацер-

ватная гипотеза А. И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. Холдейна, генетиче-

ская гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. 

Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Гео-

хронология и её методы. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологи-

ческая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых кле-

ток. Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микроб-

ные биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и 

эукариоты. 
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Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение виру-

сов. Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп 

многоклеточных организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. 

Выход растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Се-

менные растения. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. 

Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордо-

вые животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и реп-

тилий. Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. 

Освоение беспозвоночными и позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, ме-

зозой, кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появле-

ние и расцвет характерных организмов. Углеобразование: его условия и влияние на га-

зовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия 

массовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема 

сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организ-

мов. Основные систематические группы организмов. 

Демонстрации 

Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И. И. Мечников, А. И. Опарин, 

Дж. Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изуче-

нию самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неоргани-

ческой эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической 

эволюции», «Схема образования эукариот путём симбиогенеза», «Система живой при-

роды», «Строение вируса», «Ароморфозы растений», «Риниофиты», «Одноклеточные 
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водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные 

растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития животного мира», «Аро-

морфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», «Чле-

нистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитаю-

щие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», 

«Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие 

жизни в кайнозойской эре», «Современная система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, 

влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты 

позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных 

ископаемых, муляжи органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по 

изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних ор-

ганизмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных от-

делов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных живот-

ных». 

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свиде-

тельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриоло-

гические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека от животных. 

Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного мозга и 

второй сигнальной системы. 
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Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотно-

шение биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсу-

лы) и ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. Австрало-

питеки – двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. 

Человек прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки. Человек гейдель-

бергский – общий предок неандертальского человека и человека разумного. Человек 

неандертальский как вид людей холодного климата. Человек разумный современного 

типа, денисовский человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенети-

ка и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция 

и «эффект основателя» в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), 

австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время 

и пути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоя-

тельность расизма. Приспособленность человека к разным условиям окружающей сре-

ды. Влияние географической среды и дрейфа генов на морфологию и физиологию че-

ловека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эво-

люционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциаль-

ные исследования природы человека. Исследование коэволюции биологического и со-

циального в человеке. 

Демонстрации 

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я. Я. Рогинский, М. М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Чело-

векообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и ата-

визмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австра-
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лопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», «Денисовский человек» 

«Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции человека», 

«Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры пред-

ков человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими 

сюжетами происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков чело-

века, скелет человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти чело-

века и кисти шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, свя-

занных с прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 

Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганиз-

менных систем с окружающей средой 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К. Ф. Рулье, Н. А. Се-

верцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В. Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь эко-

логии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные 

и лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локаль-

ный, региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как 

основа связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и эко-

логической грамотности населения. 

Демонстрации 

Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В. 

Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторин-

га окружающей среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 
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Тема 7. Организмы и среда обитания 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация эколо-

гических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерно-

сти действия экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). 

Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участ-

ков солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные орга-

низмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию 

водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления жи-

вотных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные 

ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 

Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности 

строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищ-

ничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 

(квартирантство, нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, фори-

ческие, фабрические). Значение биотических взаимодействий для существования орга-

низмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения. 
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Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологиче-

ские группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холод-

нокровные животные», «Физиологические адаптации животных», «Среды обитания 

организмов», «Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», «Жизненные 

формы животных», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного ле-

са», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», 

«Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию 

различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и теневы-

носливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные расте-

ния, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, 

чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, ме-

зофитам, комнатные растения данных групп, коллекции животных, обитающих в раз-

ных средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих чертами при-

способленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции расте-

ний и животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в 

различных биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию све-

та». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию тем-

пературы». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест 

обитания». 

Тема 8. Экология видов и популяций 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая си-

стема. Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии ви-

дов в формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели 
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популяции: численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, 

прирост, темп роста, смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 

популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование дина-

мики популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуля-

ция численности популяций: роль факторов, зависящих и не зависящих от плотности. 

Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель 

экологической ниши Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная 

и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. 

Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чу-

жеродных видов. 

Демонстрации 

Портрет: Дж. И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Простран-

ственная структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость засе-

ления поверхности Земли различными организмами», «Модель экологической ниши 

Дж. И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 

Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в 

биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А. Дж. Тенсли). Функциональные блоки ор-

ганизмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. 
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Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пира-

миды чисел, биомассы и энергии. 

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направ-

ленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцес-

сии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. 

Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и океанов. 

Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между ан-

тропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фа-

уна. Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение аг-

роэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в экоси-

стемах. Роль каскадного эффекта и видов-эдификаторов (ключевых видов) в функцио-

нировании экосистем. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. 

Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях естественных и антропо-

генных воздействий. 

Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, орга-

низменном, популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического нормиро-

вания антропогенного воздействия. Методология мониторинга естественных и антро-

погенных экосистем. 

Демонстрации 

Портрет: А. Дж. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного ле-

са», «Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосисте-
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ме», «Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», 

«Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологиче-

ская пирамида энергии», «Образование болота», «Первичная сукцессия», «Восстанов-

ление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и 

поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, 

гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоно-

гих в разных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, 

на суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема 

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала 

жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В. И. Вернад-

ского о биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его 

функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобаль-

ной экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и био-

геохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвой-

ные леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические 

леса, высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши. 

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и био-

сферных функций. 

Демонстрации 

Портреты: В. И. Вернадский, Э. Зюсс. 
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Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Кругово-

рот углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в при-

роде», «Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», 

«Смешанный лес», «Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тро-

пический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. За-

грязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана вод-

ных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана расти-

тельного и животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологиче-

ские парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональ-

ное природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие за-

кономерности глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризи-

са и его вероятные последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. Си-

стемные исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной энер-

гетике. Биологическое разнообразие и биоресурсы. Национальные информационные 

системы, обеспечивающие доступ к информации по состоянию отдельных видов и 

экосистем. Основы экореабилитации экосистем и способов борьбы с биоповреждени-

ями. Реконструкция морских и наземных экосистем. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», «За-

грязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные террито-

рии», «Модели управляемого мира». 
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Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги 

Российской Федерации, Красной книги региона. 

 
Тематическое планирование 

10 класс 
 

№ Основные разделы  
Количество 

часов  
Воспитательные задачи  

1 Биология как наука  1  Политехническое обра-

зование на базе усвоения 

элементарных научных 

основ биологической 

промышленности, био-

технологии, сельского 

хозяйства, здравоохра-

нения; усвоение элемен-

тарных знаний о физио-

логии и гигиене труда; 

овладение трудовыми 

умениями и навыками 

по выращиванию расте-

ний и уходу за живот-

ными, практическими 

действиями по охране 

природы; 

воспитание любви к сел 

скохозяйственному тру-

ду, потребности в ак-

2 Живые системы и их изучение  2  

3 Биология клетки  2  

4 
Химическая организация 

клетки 
 10  

5 Строение и функции клетки  8  

6 
Обмен веществ и превраще-

ние энергии в клетке 
 9  

7 
Наследственная информация 

и реализация её в клетке 
 9  

8 Жизненный цикл клетки  6  

9 
Строение и функции 

организмов 
 17  

10 
Размножение и развитие 

организмов 
 8  

11 

Генетика – наука о наслед-

ственности и изменчивости 

организмов 

 2  

12 Закономерности  10  
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наследственности тивной трудовой дея-

тельности. 
13 

Закономерности 

изменчивости 
 6  

14 Генетика человека  3  

15 Селекция организмов  4  

16 
Биотехнология и 

синтетическая биология 
 4  

17 Резервное время  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   0  

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Основные разделы 
Количество 

часов  
Воспитательные задачи 

1 

Зарождение и развитие эво-

люционных представлений в 

биологии 

 4  
Политехническое обра-

зование на базе усвое-

ния элементарных 

научных основ биоло-

гической промышлен-

ности, биотехнологии, 

сельского хозяйства, 

здравоохранения; 

усвоение элементарных 

знаний о физиологии и 

гигиене труда; 

2 
Микроэволюция и её 

результаты 
 14  

3 
Макроэволюция и её 

результаты 
 6  

4 
Происхождение и развитие 

жизни на Земле 
 15  

5 
Происхождение человека – 

антропогенез 
 10  
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6 

Экология — наука о взаимо-

отношениях организмов и 

надорганизменных систем с 

окружающей средой 

 3  

 овладение трудовыми 

умениями и навыками 

по выращиванию расте-

ний и уходу за живот-

ными, практическими 

действиями по охране 

природы; 

воспитание любви к 

сельскохозяйственному 

труду, потребности в 

активной трудовой дея-

тельности. 

7 Организмы и среда обитания  9  

8 Экология видов и популяций  9  

9 
Экология сообществ. 

Экологические системы 
 12  

10 
Биосфера – глобальная 

экосистема 
 6  

11 Человек и окружающая среда  6  

12 Резервное время  8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   0  

 

История (Б) 
 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязатель-

ное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и струк-

турирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его по-

знавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкла-

дом в становление личности человека. История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История 
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дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего 

 

Цели учебного предмета «История» (базовый уровень)  

Целью школьного исторического образования является формирование и разви-

тие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предпо-

лагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой ис-

тории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация 

вправе использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без сро-

ка давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» (базовый уровень) 

Задачами изучения истории являются: углубление социализации обучающихся, 

формирование гражданской ответственности и социальной культуры, соответствую-

щей условиям современного мира; освоение систематических знаний об истории Рос-

сии и всеобщей истории XX – начала XXI в.; воспитание обучающихся в духе патри-

отизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государ-

ству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; формирование 

исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки 
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зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе коор-

динат «прошлое – настоящее – будущее»; работа с комплексами источников истори-

ческой и социальной информации, развитие учебно-проектной деятельности; расши-

рение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление раз-

личных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выраже-

ние собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных 

проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, обще-

ственной деятельности, межкультурном общении. 

 

Описание места учебного предмета «История» (базовый уровень) 

в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 

классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «История» (базовый уровень) 

Личностные результаты  

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского слу-

жения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  
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готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою 

страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природ-

ному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сло-

жившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способ-

ность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российско-

го общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будуще-

го;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколе-

ний, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной 

жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
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представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 

страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и ми-

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстети-

ческое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на ос-

нове примеров из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития че-

ловека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как ис-

точника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой де-

ятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятель-

ности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, 

его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культу-
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ры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и со-

циальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и по-

знания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с пози-

ций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах истори-

ческих ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоцио-

нальное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуа-

циях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным измене-

ниям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включа-

ющей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (спо-

собность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения). 
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Метапредметные результаты  

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифи-

кации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии 

их достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ре-

сурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основ-

ными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таб-

лиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  
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определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования 

в современном общественном контексте.  

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учеб-

ники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информа-

цию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 

о достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоя-

тельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их сви-

детельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации це-

левой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, пись-

менном тексте;  
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владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, опреде-

лять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и 

другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и са-

мооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом уста-

новленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в уче-

нии, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; при-

нимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; призна-

вать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для 

совместного решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельно-

сти людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проек-

ты по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 
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1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее наро-

да; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Граждан-

ской войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в 

Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации 

как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной опера-

ции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности раз-

вития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе ис-

пользуя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, про-

цессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, времен-

ны́е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; со-

относить события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом в ХХ – начале XXI в.; 
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6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оцени-

вать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала 

XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической ин-

формации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графи-

ков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, националь-

ной и религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского 

общества: мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; прояв-

ление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям рос-

сийской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важ-

нейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 



520 
 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории 

на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что до-

стижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории Рос-

сии и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, 

процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При плани-

ровании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее истори-

ческих событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 

связанных с актуальным историческим материалом урока. 

10 КЛАСС 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; уме-

ние характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Сою-

зе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать 

им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 
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называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значе-

ние для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выяв-

лять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыт-

кам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, яв-

лениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, про-

цессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для исто-

рии нашей станы и человечества в целом; 

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

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятель-

ности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его измене-

ния в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
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(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и 

(или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 

понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 

1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в истори-

ческих источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визу-

альных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 

и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рас-

сматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информа-

ции из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отно-

шение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории Рос-

сии и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной 

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выби-

рать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, про-

цессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, про-

цессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяс-

нения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно-

сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических де-

ятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 
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сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно опре-

деленным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические ана-

логии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотно-

сить события истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять со-

временников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–

1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указы-

вать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа истори-

ческой ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914–1945 гг. 
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Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-

тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиови-

зуальные) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полно-

ту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и разли-

чия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного ис-

точника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историче-

ском источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зару-

бежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа 

и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зару-

бежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исто-

рических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискус-

сионных точек зрения; 
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проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику со-

здания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник 

с периодом, к которому он относится, и другие); используя контекстную информа-

цию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источни-

ков по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, вре-

мя создания, события, связанные с историческими источниками); используя кон-

текстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический ис-

точник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для ре-

шения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точ-

ки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исто-

рической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубеж-

ных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуаль-

ные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 

для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубеж-

ных стран 1914–1945 гг.; 
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используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-

мации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источ-

никах; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме раз-

работки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на ре-

гиональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике ис-

торической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической ин-

формации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его 

основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятни-

ков культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и за-

рубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рас-

сказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 
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на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (раз-

меры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополи-

тических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные ис-

точники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистиче-

ской информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических ис-

точников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диа-

грамм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для уча-

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

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, националь-

ной и религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского 

общества: мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; прояв-

ление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование ме-

тодов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 
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обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального госу-

дарства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле поли-

тического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обыча-

ев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном про-

блемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига наро-

да при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям россий-

ской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории Рос-

сии; 
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используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выяв-

лять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргу-

менты в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений 

страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских науч-

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

пада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоедине-

ния Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важней-

ших событий; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические фак-

ты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, от-

стаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексном ис-

пользовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 
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определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI 

в.), выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыт-

кам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, яв-

лениями, процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социаль-

но-экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по 

начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об историче-

ской личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние 

его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – 

начало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, про-

цессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали вы-

дающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятель-

ности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
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всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собствен-

ную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том 

числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные 

тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать ис-

торические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 

(1945 г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной 

в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литера-

туре, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 

и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их созда-

ния, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информа-

ции из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложно-

го плана, конспекта, реферата; 
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определять и объяснять с использованием фактического материала свое отно-

шение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории Рос-

сии и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной 

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргумента-

цию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, про-

цессов в период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую инфор-

мацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описа-

ния и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 
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на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (кор-

ректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические ана-

логии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотно-

сить события истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало 

ХХI в.; определять современников исторических событий истории России и челове-

чества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, послед-

ствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа истори-

ческой ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – нача-

ло ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
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соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-

тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиови-

зуальные) по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выяв-

лять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историче-

скими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории Рос-

сии и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, собы-

тия, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию 

письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историче-

ском источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зару-

бежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной ин-

формации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зару-

бежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками ис-

торической информации (в том числе исторической картой/схемой); 
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сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исто-

рических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискус-

сионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику со-

здания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник 

с периодом, к которому он относится, и другие); используя контекстную информа-

цию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источни-

ков по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять ав-

торство, время создания, события, связанные с историческими источниками); исполь-

зуя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный историче-

ский источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 

1945 г. по начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исто-

рической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубеж-

ных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
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на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуаль-

ные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 

для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубеж-

ных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-

мации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных 

стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представлен-

ную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таб-

лиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной дея-

тельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей исто-

рии, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике ис-

торической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической ин-

формации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и состав-

лять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятни-
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ков культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и за-

рубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рас-

сказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, 

схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России 

и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических 

объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-

экономических и геополитических условий существования государств, народов, де-

лать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутен-

тичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные ис-

точники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистиче-

ской информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исто-

рических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диа-

грамм; 
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использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для уча-

стия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в 

том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев 

и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, националь-

ной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народа-

ми, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию наро-

дов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование ме-

тодов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального госу-

дарства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 

страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле поли-

тического, социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обыча-

ев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном про-

блемам, связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направ-
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ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига наро-

да при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской исто-

рии. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и 

понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам ис-

тории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.), выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приво-

дить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

 

Содержание учебного предмета «История» (базовый уровень)  

10 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новей-

шей истории.  
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Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей исто-

рии. Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных от-

ношений. Россия в XX веке. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустри-

ального общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. «Пробуждение 

Азии». Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочее 

движение и социализм.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и 

первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение 

соотношения сил. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. 

Итоги и последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1938 гг. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Фак-

торы, повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование но-

вых национальных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская рес-

публика. Советская власть в Венгрии. Революционное движение и образование Ком-

мунистического интернационала. Образование Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы по-

слевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по ре-

зультатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. 

Версальская система. Учреждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922 года. Влия-

ние Версальского договора и Вашингтонского соглашения на развитие международ-

ных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. 

Факторы, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах 
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Запада. Экономический бум. Демократизация общественной жизни, возникновение 

массового общества. Влияние социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европей-

ских странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Ита-

лии. Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия 

кризиса конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. 

Роль государства в экономике стран Европы и Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в 

Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в 

Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мя-

теж в Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и 

значение гражданской войны в Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия коло-

ниализма. Цели национально-освободительных движений в странах Востока. Агрес-

сивная внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. 

Национально-освободительная борьба в Индии. Африка. Особенности экономическо-

го и политического развития Латинской Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в 

конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-

франко-советские переговоры лета 1939 года. 

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на 

развитие общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические 

достижения. Новые виды вооружений и военной техники. Особенности культурного 

развития: архитектура, изобразительное искусство, литература, кинематограф, музы-

ка. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 
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Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. 

Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной 

Африке и на Балканах. Борьба Китая против японских агрессоров в 1939–1941 гг. 

Причины побед Германии и ее союзников в начальный период Второй мировой вой-

ны. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование ан-

тигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. 

Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Ко-

ренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск 

в Северной Африке. Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление 

антигитлеровской коалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини 

в Италии. Перелом в войне на Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., 

их роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, 

ее капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление 

СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал, Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и япон-

скими военными преступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

Россия в 1914–1922 гг. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России 

начала ХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Пер-

вой мировой войны. Завершение территориального раздела мира и кризис междуна-
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родных отношений. Новые средства военной техники и программы перевооружений. 

Военно-политические блоки. Предвоенные международные кризисы. Покушение на 

эрцгерцога Франца Фердинанда и начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой 

войны. Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 го-

да. Мужество и героизм российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический 

подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. 

Причины нарастания революционных настроений в российском обществе 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его про-

грамма. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основ-

ные политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и 

проведение вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного прави-

тельства и взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. Русская православная церковь в условиях революции. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой 

власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии 

и спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. 

«Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. При-

чины и основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной 

диктатуры. Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, со-

циальный состав. Выступление левых эсеров. 
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События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор 

красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный 

договор с Польшей. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные 

районы России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных госу-

дарств на окраинах России. Строительство советской федерации. Установление со-

ветской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской вла-

сти в Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии и борьба с басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в го-

ды Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области об-

разования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной 

церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в 

общественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Граждан-

ской войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской револю-

ции для демографии и экономики. Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного 

коммунизма» к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки 

единым продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностран-

ные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольнико-

ва. Создание Госплана и противоречия нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 

1924 г. Административно-территориальные реформы и национально-государственное 

строительство. Политика коренизации.  
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Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и 

борьба за власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. 

Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания  

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура 

русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техни-

ки. Начало «нового искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных 

настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. 

Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской инду-

стриализации, ее издержки. Итоги курса на индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало 

коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной си-

стемы. Итоги коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. 

Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, 

Всесоюзная пионерская организация. Национальная политика и национально-

государственное строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «но-

вого человека». Власть и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и об-

разования.  

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Со-

ветские кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское 

Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные 
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центры Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зару-

бежья. Повседневная жизнь эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 

1929–1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной без-

опасности. Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление без-

опасности на Дальнем Востоке. Советско-германский договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР За-

падной Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. 

Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготов-

ка Германии к нападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению 

обороноспособности страны. Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 

1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.». 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные 

меры советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеров-

цев к Ленинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступле-

ния. Блокада Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожского озера. Контрнаступле-

ние под Москвой. Начало формирования антигитлеровской коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный 

режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособ-

ники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в 

Победу. Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Пат-

риотизм советских людей. Государство и церковь в годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 

года. Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталин-

градом. Ликвидация окруженной группировки врага.  
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Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленин-

града. Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступ-

ление под Курском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за 

Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. За-

вершение коренного перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстанов-

ка на фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение 

Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение 

Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский 

атомный проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление 

культурных ценностей на оккупированных территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в 

Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. 

Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожден-

ных стран. Ялтинская конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча 

на Эльбе. Взятие Берлина и капитуляция Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. 

Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Осво-

бождение Южного Сахалина и Курильских островов. Образование ООН. Наказание 

главных военных преступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль 

Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 

гг.». 

11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
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Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Велико-

британии и Франции в Европе и мире после войны. 

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

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Скла-

дывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление про-

советских режимов в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-

югославский конфликт и политические репрессии в Восточной Европе. Причины 

начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в 

США. Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникно-

вение Европейского экономического общества. Федеративная республика Германия. 

Западногерманское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. 

Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискримина-

ции в США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его 

значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная 

революция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной струк-

туры стран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неокон-

серватизм и неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского 

союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризи-

сы в ряде социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран 

Варшавского договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Юго-

славский социализм. «Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югосла-

вии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 

1990-х гг. и начале ХХI в. 
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Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – 

начале XXI в. 

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Ки-

тае. Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. 

Возобновление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. По-

беда коммунистов в Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Ко-

рее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в 

Китае. Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим 

Пол Пота в Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и про-

блема Курильских островов. Японское «экономическое чудо». Кризис японского об-

щества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, 

Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, Юж-

ной Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независи-

мой Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодо-

ление. Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индоне-

зия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование 

на Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Созда-

ние исламских режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия ара-

бо-израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зави-

симости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление 

диктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. 
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Конфликт в Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки 

после освобождения от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их 

причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны 

Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому разви-

тию. Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. 

Реформы в странах Латинской Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народно-

го единства» в Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские ре-

жимы в странах Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. При-

чины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооруже-

ний СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Междуна-

родные отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кри-

зис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-

китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире и Договор о нераспростране-

нии ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и 

ракетный кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной вой-

ны. Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 

1990-е – 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные ин-

тервенции НАТО. Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противо-

стояния России и Запада. Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, 

ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

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

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направ-

ления развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. 
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Освоение космоса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале 

ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное ис-

кусство. Олимпийское движение Глобальные проблемы современности.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борь-

ба с беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и со-

циальной сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по 

улучшению жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союз-

ный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные ре-

прессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в 

высших эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Ос-

новные тенденции развития советской литературы и искусства. Развитие советской 

науки. Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических пози-

ций СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холод-

ной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы и оформление биполярного 

мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая 

кампания по разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политиче-

ских репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и обществен-

ных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–

1964 гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и 
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гражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения 

продовольственной проблемы. Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в 

СССР. Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука 

и производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. 

Освоение Арктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение 

космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культу-

ры. Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интелли-

генция. Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм обществен-

ной жизни. Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. 

Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. 

Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. 

Популярные формы досуга. Изменение структуры питания. Товары первой необхо-

димости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и 

ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и 

страны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Рас-

пад колониальной системы. СССР и страны третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и 

значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. 

Конституция СССР 1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые 

ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская рефор-

ма промышленности. Рост социально-экономических проблем.  
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Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические прио-

ритеты. Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здраво-

охранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «разви-

того социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых 

путей. Достижения советского спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные 

настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общ-

ность. Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в 

рамках единого государства. Национальные движения. Эволюция национальной по-

литики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. От-

ношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. 

СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. 

Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окруже-

ние: курс на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 

гг. Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-

экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кри-

зис и окончательное разрушение советской модели экономики. Разработка программ 

перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Ли-

тература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.  
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Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и За-

пад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социа-

листической системы. Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнацио-

нальных отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, 

обострение межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром 

и партийным руководством республик. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Разработка нового союзного договора. Августовский политический кризис 

1991 года. Распад СССР. 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. 

Начало радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. По-

ложение в экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигар-

хический капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. 

Россия после дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое 

развитие Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее зна-

чение. Российская многопартийность и становление современного парламентаризма. 

Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития России в 

1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.  
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Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы 

России после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях 

жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Со-

циальное расслоение. Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в 

мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и 

изменение политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Аф-

рики и Латинской Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты 

внешней политики страны в 1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней по-

литики России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие тер-

рористической угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чечен-

ской Республике. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утвер-

ждение государственной символики. Военная реформа. Стабилизация политической 

системы в годы президентства В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государствен-

ную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная 

политика. Изменения в структуре, занятости и численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. По-

следствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кине-

матограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие 

российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системы 
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образования. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и ос-

новные религиозные конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление 

нового внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного ав-

торитета России и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Со-

циально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы 

Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная ре-

форма 2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в 

начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии За-

пада в отношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украин-

ский неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбас-

са. Минские соглашения. Специальная военная операция. Противостояние с Западом. 

Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. 

Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

№  

 
Основные разделы  

Количество 

часов 

 

 

Воспитательные задачи 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. Формирование правильно-

го отношения к общечело-

веческим ценностям, вос-
Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1  
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Итого по разделу  1  питании высокого чувства 

гражданского долга, раз-

витии умения критически 

мыслить и самостоятельно 

оценивать исторические 

факты и события.  

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой 

войны 

2.1 
Мир накануне Первой миро-

вой войны 
 1  

2.2 
Первая мировая война. 1914 – 

1918 гг. 
 2  

Итого по разделу  3  

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 

Распад империй и образование 

новых национальных госу-

дарств в Европе 

 1  

3.2 

Версальско-Вашингтонская 

система международных от-

ношений 

 1  

3.3 
Страны Европы и Северной 

Америки в 1920-е гг. 
 6  

3.4 

Страны Азии, Африки и Ла-

тинской Америки в 1918 – 

1930 гг. 

 2  

3.5 
Международные отношения в 

1930-е гг. 
 1  

3.6 
Развитие науки и культуры в 

1914 – 1930-х гг. 
 2  

3.7 
Повторение и обобщение по 

теме «Мир в 1918 – 1938 гг.» 
 1  
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Итого по разделу  14  

Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

4.1 
Начало Второй мировой 

войны 
 2  

4.2 

Коренной перелом. Окончание 

и важнейшие итоги Второй 

мировой войны 

 2  

Итого по разделу  4  

Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Все-

общая история. 1914 – 1945 гг.» 

5.1 

Повторение и обобщение по 

курсу «Всеобщая история. 

1914 – 1945 гг.» 

 1  

Итого по разделу  1  

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 
Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 
 2  

1.2 
Россия в Первой мировой 

войне 
 2  

1.3 
Российская революция. 

Февраль 1917 г. 
 1  

1.4 
Российская революция. 

Октябрь 1917 г. 
 1  

1.5 
Первые революционные 

преобразования большевиков 
 2  
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1.6 Гражданская война  2  

1.7 

Революция и Гражданская 

война на национальных окра-

инах 

 1  

1.8 
Идеология и культура в годы 

Гражданской войны 
 1  

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1  

1.10 

Повторение и обобщение по 

теме «Россия в 1914 – 1922 

гг.» 

 1  

Итого по разделу  14  

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

2.1 СССР в 20-е годы  6  

2.2 
«Великий перелом». 

Индустриализация 
 1  

2.3 
Коллективизация сельского 

хозяйства 
 1  

2.4 СССР в 30-е годы  7  

2.5 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1  

2.6 

Повторение и обобщение по 

разделу «Советский Союз в 

1920 – 1930-е гг.» 

 1  

Итого по разделу  17  

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—

1945 гг. 

3.1 Первый период войны  4  
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3.2 
Коренной перелом в ходе вой-

ны 
 2  

3.3 

«Десять сталинских ударов» и 

изгнание врага с территории 

СССР 

 1  

3.4 
Наука и культура в годы вой-

ны 
 1  

3.5 
Окончание Второй мировой 

войны 
 4  

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1  

3.7 
Повторение и обобщение по 
теме «Великая Отечественная 
война 1941 – 1945 гг.» 

 1  

Итого по разделу  14  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68  
 

 

 
Тематическое планирование 

11 класс 
 

№  

 
Основные разделы  

Количество 

часов 

  

 

Воспитательные задачи  

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века Формирование правиль-

ного отношения к обще-

человеческим ценностям, 

воспитании высокого 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. 

– начале XXI в. 

1.1 Введение. Мир во второй по-  1  
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ловине XX в. – начале XXI в. чувства гражданского 

долга,  

развитии умения крити-

чески мыслить и самосто-

ятельно оценивать исто-

рические факты и собы-

тия. 

Итого по разделу  1  

Раздел 2. США и страны Европы во второй поло-

вине XX в. – начале XXI в. 

2.1 

США и страны Западной Ев-

ропы во второй половине ХХ 

– начале XXI вв. 

 4  

2.2 

Страны Центральной и Во-

сточной 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 поло-

вине 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 Юж-

ной 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 

разделу «Страны Азии, Аф-
 1  
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рики 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  

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 «Все-

общая 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  
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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  

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8  

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5  

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  

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  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68  

 

 
История (У) 

 
Программа по истории разработана на основе положений и требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного пред-

мета «История», устанавливает обязательное предметное содержание, предусматри-

вает его распределение по классам и структурирование по разделам и темам курса.  

 

Цели учебного предмета «История» (углубленный уровень)  

Общей целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опы-

та своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего истори-

ческие знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и миро-

вой истории, понимание места и роли России в мире, важности вклада каждого её 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» (углубленный уро-

вень) 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация 

вправе использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без сро-
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ка давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при 

сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач расши-

рение их по следующим параметрам: углубление социализации обучающихся, фор-

мирование гражданской ответственности и социальной культуры, адекватной услови-

ям современного мира; освоение систематических знаний об истории России и все-

общей истории XX–XXI вв.; воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения 

к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии 

с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демо-

кратических ценностей современного общества; формирование исторического мыш-

ления, то есть способности рассматривать события и явления с точки зрения их исто-

рической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое 

– настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение пер-

вичного опыта исследовательской деятельности; расширение аксиологических знаний 

и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и оценок истори-

ческих событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, 

обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современно-

сти); развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, обще-

ственной деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования в 

организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Концепция 
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преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы.  

 

Описание места учебного предмета «История» (углубленный уровень)  

 в учебном плане 

 Место предмета «История» в системе общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность по-

знания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

На изучение истории на углублённом уровне отводится 272 часа: в 10 классе – 

136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «История» (углубленный уровень) 

Личностные результаты  

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского слу-

жения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена современного российского общества; осознание исторического зна-

чения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанно-

стей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  
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готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим 

признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою 

страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природ-

ному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответ-

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сло-

жившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознан-

ные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современ-

ного российского общества;  

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 
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ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколе-

ний, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной 

жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 

страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и ми-

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетические 

ценности эпох, к которым они принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных от-

ношений; 

5) физического воспитания:  

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития че-

ловека в исторических обществах и в современную эпоху;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни;  

6) трудового воспитания:  

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как ис-

точника развития человека и общества;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий;  
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формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, 

его позитивных и негативных проявлений;  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и со-

циальной среде;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений;  

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с пози-

ций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению исто-

рии. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта 

обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность осознавать на 

примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, пони-

мать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных ис-

торических ситуациях), эмпатии (способность понимать другого человека, оказавше-

гося в определенных обстоятельствах), социальных навыков (способность выстраи-
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вать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения 

своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).  

Метапредметные результаты  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся матери-

альных и нематериальных ресурсов;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, 

диаграмм и других);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и при-

менение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-

альных проектов;  

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с исторической 

информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основ-

ными процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории;  
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соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, опре-

делять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования 

в современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегрирован-

ных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учеб-

ники, исторические источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и 

другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информа-

цию;  

представлять и использовать информационные особенности разных видов ис-

торических источников, проводить критический анализ источника, высказывать суж-

дение о достоверности и ценности содержащейся в нем информации (в том числе по 

самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их сви-

детельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в науч-

ной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  
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участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, в 

том числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновывая ее в 

ходе диалога;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, пись-

менном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в школе и социальном окружении. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельно-

сти как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проек-

ты по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных результа-

тов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возник-

ших трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, сотрудни-

честве со сверстниками и людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  



574 
 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных за-

дач, проблем.  

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее наро-

да, умение характеризовать историческое значение Российской революции, Граждан-

ской войны, Новой экономической политики (далее – нэп), индустриализации и кол-

лективизации в Союзе Советских Социалистических республик (далее – СССР), ре-

шающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий ХХ – начала XXI в., особенности развития культуры народов СССР (Рос-

сии). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху, формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, про-

цессов, систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями, сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов, характеризовать их итоги, соотно-
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сить события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в., опреде-

лять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 

ХХ – начале XXI в. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутен-

тичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиови-

зуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом, выявлять общее и 

различия, привлекать контекстную информацию при работе с историческими источ-

никами. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала 

XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-

мации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI в., сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках, формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графи-

ков, диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев).  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, националь-

ной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народа-

ми, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига наро-

да при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской исто-

рии. 
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Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ 

– начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, важней-

ших достижений культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

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

ство, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военно-

го коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриа-

лизация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 

строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского наро-

да, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, 

зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая си-

стема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная 

война» и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрожде-

ние Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социаль-

ная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обо-

роноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 
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Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участ-

ники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская си-

стема. Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления в различных 

странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика 

«умиротворения агрессора». Культурное развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социа-

лизма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колони-

альных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 

2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функци-

ях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать при-

чинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, про-

цессов с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их, 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной ин-

формации, объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 
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процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осу-

ществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и дру-

гих форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критико-

вать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при за-

щите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914–1945 

гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей 

страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки фальси-

фикации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., со-

ставлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 
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характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных 

стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функци-

ях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического зна-

ния; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источ-

ников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать при-

чинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, про-

цессов 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов ис-

тории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей исто-

рии 1914–1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1914–

1945 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными пери-

одами истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить события исто-

рии родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа истори-

ческой ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг., используя знания по истории и дополнительные источники историче-

ской информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов исто-

рии России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и все-

общей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в истори-
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ческих источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визу-

альных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 

и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рас-

сматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно-

сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических де-

ятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно опре-

деленным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать ис-

торические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории Рос-

сии и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать при работе специфи-

ку современных источников социальной и личной информации, объяснять значи-

мость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники историче-

ской информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источни-

ков, различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания 

и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 
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контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информацион-

ную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно опреде-

ленным критериям, используя различные источники информации с соблюдением пра-

вил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников истори-

ческой информации объяснять значимость конкретных источников при изучении со-

бытий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необ-

ходимость использования конкретных источников для аргументации точки зрения по 

заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-

даемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1914–1945 

гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и дру-

гих форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно критико-

вать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при за-

щите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. крити-

чески оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для под-

тверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным собы-

тиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914–1945 

гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыт-

кам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, яв-

лениями, процессами истории 1914–1945 гг. 

11 КЛАСС  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945–2022 

гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей 

страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 
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используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки фальси-

фикации истории, связанные с принижением и искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., со-

ставлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., составлять 

описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных 

стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функци-

ях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического зна-

ния; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источ-

ников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать при-

чинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, про-

цессов 1945–2022 гг. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов ис-

тории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей исто-

рии 1945–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 1945–

2022 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными пери-

одами истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить события исто-

рии родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа истори-

ческой ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг., используя знания по истории и дополнительные источники историче-

ской информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов исто-

рии России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 
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называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и все-

общей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в истори-

ческих источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визу-

альных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 

и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рас-

сматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно-

сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических де-

ятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно опре-

деленным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать ис-

торические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории Рос-

сии и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе специфи-

ку современных источников социальной и личной информации, объяснять значи-
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мость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и 

истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники историче-

ской информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источни-

ков, различать представленные в исторических источниках факты и мнения, описания 

и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим 

контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информацион-

ную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно опреде-

ленным критериям, используя различные источники информации с использованием 

правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников истори-

ческой информации объяснять значимость конкретных источников при изучении со-

бытий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необ-

ходимость использования конкретных источников для аргументации точки зрения по 

заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-

даемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  
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участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 1945–2022 

гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и дру-

гих форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументированно критико-

вать фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при за-

щите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. крити-

чески оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для под-

тверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным собы-

тиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945–2022 

гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыт-

кам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, яв-

лениями, процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древнейших 

времен до 1914 г.») программы по истории: 
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Понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древней-

ших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, характе-

ризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России в 

мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен 

до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выявлять 

попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли Рос-

сии в мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших вре-

мен до 1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен до 

1914 г., составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных 

стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функци-

ях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического зна-

ния; 
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характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источ-

ников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в социально-

политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России с 

древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать при-

чинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, про-

цессов с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов ис-

тории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших 

времен до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен до 

1914 г., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными пери-

одами истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события истории 

родного края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа истори-

ческой ситуации/информации из истории России и зарубежных стран с древнейших 

времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и дополнительные ис-
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точники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутых 

гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов исто-

рии России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 

1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России с древ-

нейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен 

до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен 

до 1914 г. с использованием контекстной информации, представленной в историче-

ских источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визу-

альных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 

и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с 

древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение рас-

сматриваемого периода;  
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на основе изучения исторического материала давать оценку возможно-

сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических де-

ятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно опреде-

ленным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 г. 

устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории Рос-

сии и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории, 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники историче-

ской информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914 г. 

(извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источни-

ков, различать представленные излагаемые в исторических источниках факты и мне-

ния, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию источника с 

историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверности, информаци-

онную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников для 

решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно опреде-

ленным критериям, используя различные источники информации с соблюдением пра-

вил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников истори-

ческой информации объяснять значимость конкретных источников при изучении со-
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бытий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необ-

ходимость использования конкретных источников для аргументации точки зрения по 

заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-

даемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные или 

групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., исто-

рии родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и дру-

гих форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификации 

отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, раз-

облачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. критиче-

ски оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для под-

тверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным собы-

тиям и личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 
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рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать в 

дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с древней-

ших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыт-

кам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, яв-

лениями, процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

Содержание учебного предмета «История» (углубленный уровень) 

10 КЛАСС 

Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодиза-

ция Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и 

события Новейшей истории.  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать 

данную тему объединено с темой «Россия в Первой мировой войне (1914–1918)» кур-

са истории России). 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический про-

гресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либера-

лизм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое дви-

жение. Профсоюзы.  

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

лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 

Российские предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональные кон-

фликты и войны в конце XIX – начале ХХ в.  

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуа-

ция на Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступ-

ление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Османской им-

перии. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые опера-
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ции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюю-

щих блоков: вступление в войну Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной 

союз. Верденское сражение. Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. Вступ-

ление в войну Румынии.  

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы 

ведения войны. Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в 

годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселе-

ния, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Запад-

ном фронте. Революция 1917 г. в России и выход Советской России из войны. Капи-

туляция государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные 

последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг. 

От войны к миру 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская 

мирная конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конферен-

ция.  

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образова-

ние новых национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-

Венгерской, Османской империй. Великая российская революция и ее влияние на ми-

ровую историю. Революционная волна 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская револю-

ция в Германии. Веймарская республика. Создание Коминтерна. Венгерская совет-

ская республика.  

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930‑е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к 

власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии, Б. Муссоли-

ни. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. Уста-

новление авторитарных режимов в странах Европы.  
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Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический 

кризис 1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-

политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприя-

тия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.  

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Ста-

новление нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 

Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 

идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Рост числа автори-

тарных режимов в Европе.  

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 

фронта. VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народ-

ного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и Гражданская война в Ис-

пании (участники, основные сражения, итоги). Позиции европейских держав в отно-

шении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испан-

ской республики. 

Страны Азии в 1918–1930-х гг.  

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс пре-

образований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 

1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Ве-

ликий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание экономического и военно-

го потенциала, начало внешнеполитической агрессии. Национально-освободительное 

движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 

Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в.  

Мексиканская революция. Реформы и революционные движения в латиноаме-

риканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг.  
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Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское гос-

ударство в международных отношениях в 1920‑х гг. Пакт Бриана–Келлога. «Эра па-

цифизма».  

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–

1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы кол-

лективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейн-

ской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его по-

следствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин – Рим – То-

кио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия.  

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, меди-

цина и другие). Технический прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика городов.  

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культу-

ре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, аб-

стракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинемато-

граф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское 

движение. 

Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно с 

темой «Великая Отечественная война (1941–1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегиче-

ские планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу и начало ми-

ровой войны. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и За-

падной Украины. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Фран-

ции, разделение страны (германская оккупация северной части страны, правительство 
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Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на 

Балканы.  

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

Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Герма-

нии в отношении СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событий на советско-

германском фронте в 1941 г. Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантиче-

ская хартия. Ленд-лиз. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США 

в войну.  

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Полити-

ка геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая мигра-

ция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: 

участники, цели и формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. Партизанская 

война в Югославии.  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Се-

верной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск в Италии 

и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конфе-

ренция. «Большая тройка».  

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Евро-

пе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии по освобождению 

стран Европы в 1944–1945 гг. Освободительные восстания против оккупантов и их 

пособников в европейских странах. Ялтинская конференция руководителей ведущих 

держав Антигитлеровской коалиции. Разгром военных сил Германии и взятие Берли-

на. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобож-

дении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бом-

бардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, раз-

гром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токий-

ский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй миро-
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вой войны. Роль государств и народов в Победе над нацизмом и милитаризмом. Ре-

шающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской коалиции и в процесс послевоен-

ного мирного урегулирования. 

Обобщение. 

История России. 1914–1945 гг. 

Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914–1945 

гг. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции 

Россия в Первой мировой войне (1914–1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие России в 

военных действиях 1914–1917 гг. Боевые действия на австро-германском и Кавказ-

ском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские бата-

льоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и из-

менения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и вос-

приятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту.  

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в пра-

вительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии. Политические партии и вой-
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на: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаган-

ды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля к Ок-

тябрю 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения само-

державия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская револю-

ция, Октябрьская революция, Гражданская война.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объектив-

ные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. 

Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные про-

блемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции.  

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регио-

ны. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декре-

ты. Весна–лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Пра-

вославная церковь. Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. 

Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 

ноября) 1917 г. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В.И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразова-

ний. Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 
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власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промыш-

ленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви 

от государства.  

Созыв и разгон Учредительного собрания.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.  

Первая Конституция РСФСР 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 

1918 г.: центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ 

и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Па-

литра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и 

П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. По-

встанчество в Гражданской войне. Будни села: красные прод-отряды и белые рекви-

зиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый 

террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.  
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Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 

в Крыму.  

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

ональный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значе-

ние. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Граждан-

ской войны в регионах в конце 1921–1922 г.  

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии 

по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда комму-

нистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Наци-

онализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуля-

ризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное за-

крепление равноправия полов.  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. 

Изъятие церковных ценностей.  

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа (1921–1928) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демо-

графическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
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преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбов-

щине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание.  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономиче-

ской политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных от-

ношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финан-

совая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 

планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации тру-

да (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. 

– Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных обра-

зований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве. Административно-территориальные реформы 1920‑х гг.  

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920‑х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эманси-

пация женщин. Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и пре-

ступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. По-

ложение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.  

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного админи-

стрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная спе-
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цифика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кри-

зис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскула-

чивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–

1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные за-

воды, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отрас-

лей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение тру-

дового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике.  

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбани-

зации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей со-

ветской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». Националь-

ные операции НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных рес-

публик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осу-

ществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реаль-

ные достижения. Конституция СССР 1936 г. 
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Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение об-

щего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские об-

ряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безгра-

мотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе и архитек-

туре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Созда-

ние национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Ин-

ституты красной профессуры.  

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспи-

тание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм пери-

ода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые 

награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой лите-

ратуры и искусства. Становление советской культуры и ее основные характеристики. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социали-

стический реализм как художественный метод.  

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.  
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Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы граждан-

ской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции.  

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня дохо-

дов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточ-

ки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и мигра-

ции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930‑х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930‑е гг. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозни-

ков. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой ре-

волюции. Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР из междуна-

родной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллек-

тивной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Воору-

женные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 

СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и За-

падной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-х гг.  
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Великая Отечественная война (1941–1945)  

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторже-

ние Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 

героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной 

Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образо-

вание Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокоман-

дующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народно-

го ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов молниеносной войны (блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном поло-

жении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воро-

неж. Итоги и значение Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская про-

паганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря 

и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацист-

ский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заклю-

ченными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культур-

ных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания 

в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 
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Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Пораже-

ние советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржев-

ском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и зна-

чение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротив-

ления Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступ-

ление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобереж-

ной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной Армии летом–осенью 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Анти-

фашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борь-

бы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Рус-

ская освободительная армия и другие антисоветские национальные военные форми-

рования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотвержен-

ный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 

Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое брат-

ство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 



609 
 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государ-

ственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворов-

ских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в усло-

виях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бри-

гад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в 

годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) 

в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Куль-

турные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конфе-

ренция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия–Неман», а также поль-

ские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны (1944 – сентябрь 1945 г.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной 

Украины и Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войск в Белорус-

сии, освобождение Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Антигитлеров-

ской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капи-

туляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее оконча-

ния. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало совет-

ского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 
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Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Со-

юза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демокра-

тизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия 

в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Ис-

токи холодной войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Из-

менения политической карты мира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР 

на развитие национально-освободительного движения в странах Азии и Африки.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Обобщение. 

11 КЛАСС  

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Введение 

Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониаль-

ной системы. Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. 

Процессы глобализации и развитие национальных государств. События конца 1980‑х 
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– начала 1990-х гг. в СССР и странах Центральной и Восточной Европы. Концепции 

нового миропорядка. 

122.7.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – нача-

ле XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Раскол Германии и образование двух германских государств. Фор-

мирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Разви-

тие постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президен-

ты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против ра-

совой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). 

Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отноше-

ний с СССР, Российской Федерацией.  

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориен-

тированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление 

V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Полити-

ческие системы и лидеры европейских стран во второй половине ХХ – начале XXI в. 

«Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные шестидеся-

тые». Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 

1970‑х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской инте-

грации. Европейский союз (структура, формы экономического и политического со-

трудничества, эволюция).  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических ре-

жимов. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950‑е гг. Выступле-

ния в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в странах региона. 

Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение 
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«Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 

1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, изменения в политиче-

ском развитии, экономических системах. Распад Варшавского договора, СЭВ. Обра-

зование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. 

Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Разви-

тие восточноевропейских государств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполити-

ческая ориентация, участие в интеграционных процессах.  

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы 

и пути модернизации 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Пробле-

мы внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение 

республики, социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические 

реформы конца 1970-х –1980‑х гг. и их роль в модернизации страны, современное 

развитие и международный статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государ-

ства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независи-

мости, курс Неру, начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя поли-

тика современного индийского государства.  

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановле-

ние суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Но-

вые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое разви-

тие, процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. 

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пу-

тей развития, внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские вой-

ны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских 
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стран в конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в 

начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии.  

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

(«год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демо-

кратических режимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и 

ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.  

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

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализа-

ция. Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в стра-

нах Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никара-

гуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 

1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы хо-

лодной войны (Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий 

кризис, Кубинский кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооруже-

ний. Война во Вьетнаме.  

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 

1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нерас-

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

дарств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулирование гер-

манского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение 

по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений 

(ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Про-

возглашение советской концепции «нового политического мышления» в 1980‑х гг. 
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Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР и восточного 

блока.  

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европей-

ской интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Международный 

терроризм.  

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мир-

ных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротех-

ники и робототехники. Компьютерная революция. Интернет.  

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI 

в. Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Распростране-

ние телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного общества, индивида.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала 

XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуально-

сти писателей. Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, художественные 

решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 

Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: технические достижения, жанровое многообразие. 

Киногерои как общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. 

Глобальное и национальное в современной культуре.  

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядер-

ного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпиде-

мии в современном мире.  

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг.  
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Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 1945 

– начала 2020-х гг.  

СССР в 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и пере-

ориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального по-

тенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репа-

рации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи 

и значение. Начало гонки вооружений.  

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Госу-

дарственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и от-

мена карточной системы (1947).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. По-

слевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина.  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восста-

новления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: про-

блемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало хо-

лодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного ми-
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ра. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг.  

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба 

за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хруще-

ву.  

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной 

сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Воз-

вращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной ат-

мосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тен-

денции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приот-

крытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. По-

пулярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация мо-

ды и попытки создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  
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Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической по-

литике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щи-

та. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты 

Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые со-

ветские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на переме-

ны в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик.  

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 

началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребован-

ность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ.  

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управ-

ления.  

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к государ-

ству благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального государ-

ства. Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит товаров народного по-

требления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронта-

ции к диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризи-

сы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Бер-

линский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистиче-

ская система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальной системы и борьба за 

влияние в странах третьего мира.  
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Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис дове-

рия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг.  

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.  

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Ко-

сыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».  

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достиже-

ния и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки ре-

формирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост мас-

штабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.  

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

Лунная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эф-

фективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной соб-

ственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты 

и очереди.  
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Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спор-

та в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступле-

ния. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движе-

ния. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и кон-

фронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и миро-

вые конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение международного 

авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета 

с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Со-

вещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной темы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные по-

следствия для советской экономики.  

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в эконо-

мике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об ин-

дивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие 

закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 
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«социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны 

как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения.  

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценно-

стей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односто-

ронние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объеди-

нение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Евро-

пы. Завершение холодной войны. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполити-

ческим инициативам внутри СССР и в мире.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и 

ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депута-

тов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепара-

тистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руковод-

ством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалти-

ка, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и 

его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Прези-

дента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Прези-

дентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание систе-

мы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и рес-

публиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декла-

рация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза 

ССР. План автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад 

суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента 

РСФСР.  

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фак-

тор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерче-

ский секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная де-

нежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки мага-

зинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке.  

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной эконо-

мики и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством про-

грамм перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отноше-

ниях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защит-

ники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления. Ре-

ферендум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР. Бе-

ловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Госу-

дарств (СНГ). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы со-

ветского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг.  

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг.  
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Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаи-

модействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Прави-

тельство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения эконо-

мической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным су-

дом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве.  

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Приня-

тие Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия Президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Раз-

деление властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е 

гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных от-

ношений с республикой и территориальной целостности страны. Взаимоотношения 

центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль ино-

странных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.  
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Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от ми-

ровых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличе-

ние зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпри-

нимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безрабо-

тица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев.  

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на меж-

дународной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимо-

отношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступле-

ние России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ и со-

юз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основ-

ные политические партии и движения 1990‑х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырди-

на и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение терро-

ристических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Доб-

ровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Наш край в 1992–1999 гг.  

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Прези-

дента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных по-
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следствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Госу-

дарственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федера-

лизм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого право-

вого пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Рес-

публике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура эконо-

мики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыноч-

ной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных наци-

ональных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направле-

ния внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности вла-

сти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переиз-

брание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация ин-

фраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таври-

да» и другие). Начало конституционной реформы (2020).  

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского об-

щества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные ре-

формы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты.  

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрожде-

ния России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и ее результаты. XXII Олимпийские и 
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XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, до-

пинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по 

футболу и открытие нового образа России миру.  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания 

в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственно-

сти бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информацион-

ном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации 

(2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней полити-

ки. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в 

преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфра-

структуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход 

США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия 

для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии Рос-

сии. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 

г. (операция по принуждению Грузии к миру).  



626 
 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудниче-

ство России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления полити-

ки России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового 

рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоедине-

ние Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские со-

глашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики 

(ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. Специаль-

ная военная операция на Украине.  

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия.  

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

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культу-

ры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых 

и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для ре-

лигиозных нужд.  

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массо-

вая культура.  

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов 

данной темы). 
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122.8. Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших вре-

мен до 1914 г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для система-

тизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и истории 

зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также формирования и развитие 

у обучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая степень овладения 

предметными знаниями и умениями позволит выпускникам успешно пройти государ-

ственную итоговую аттестацию.  

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень тео-

ретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала 

по истории России и всеобщей истории на уровне основного общего образования. Это 

означает совершенствование методики преподавания предмета в направлении приме-

нения педагогических технологий, нацеленных на повышение эффективности обуче-

ния обучающихся, использование многофакторного подхода к истории России и все-

общей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, использование 

элементов историографии на уроках и другое Преподавание всеобщей истории в рам-

ках обобщающего повторения в 11 классе осуществляется в контексте истории Рос-

сии. Это означает, что в ходе преподавания истории России устанавливаются хроно-

логические и пространственные связи между событиями истории России и истории 

зарубежных стран, проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, 

процессами истории России и всеобщей истории, их причинами и последствиями, вы-

является общее и особенное в историческом развитии России и зарубежных стран, 

определяются причины различий. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным пе-

риодам отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного 

обобщения рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятий-

ного материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно пред-
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ставить картину истории России в ее самобытности и вместе с тем в связях с всеоб-

щей историей.  

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика 

первых русских князей.  

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. 

Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве (XV–

XVII вв.).  

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 

Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).  

Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в. 

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв.  

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к Балтий-

скому и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монархия, 

эволюция отношений.  

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.  

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России в XIX – 

начале XX в.  

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: ме-

сто в истории России и всемирной истории.  

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, 

обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в России в XVII – 

начале XX в. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

 
Основные разделы 

Количество 

часов 

 

 

Воспитательные 

 задачи 

Всеобщая история. 1914–1945 гг. Воспитание соци-

альной активности, 

принципиальности 

в отстаивании своей 

позиции, способно-

сти участвовать в 

общественной жиз-

ни, воспитание чув-

ства ответственно-

сти за судьбу стра-

ны;  воспитание 

любви к Родине, 

своему народу, 

уважения к истори-

ческому прошлому, 

сопричастности со-

бытиям, происхо-

дящим в настоящее 

время; готовности к 

защите Родины в 

случае необходимо-

сти — т. е. военно-

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1  

Итого по разделу  1  

Раздел 2. Мир накануне и в годы Первой мировой вой-

ны 

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 От войны к миру  3  

3.2 
Страны Европы и Северной Аме-

рики в 1920–1930-е гг. 
 10  

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

3.4 
Страны Латинской Америки в 

первой трети XX в. 
 1  

3.5 
Международные отношения в 

1920 –1930-х гг. 
 2  

3.6 
Развитие культуры в 1914-1930-х 

гг. 
 2  
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Итого по разделу  22  патриотическое 

воспитание.  Раздел 4. Вторая мировая война 

4.1 Начало Второй мировой войны  1  

4.2 

1941 год. Начало Великой Отече-

ственной 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 Ве-

ликой 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  
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2.3 
Первые революционные 

преобразования большевиков 
 5  

2.4 
Гражданская война и её послед-

ствия 
 8  

2.5 

Идеология и культура Советской 

России периода Гражданской вой-

ны 

 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 совет-

ского 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 вой-

ны (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  
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4.4 

Победа СССР в Великой Отече-

ственной войне. Окончание Вто-

рой мировой войны (1944–

сентябрь 1945 г.) 

 9  

4.5 Наш край в 1941–1945 гг.  2  

Итого по разделу  33  

Повторение и обощение по теме "История 

России в 1914-1945 гг." 
 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 136  

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

 
Основные разделы 

 

Количество 

часов 

 

 

 

Воспитательные 

 задачи 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. Воспитание соци-

альной активности, 

принципиальности в 

отстаивании своей 

позиции, способности 

участвовать в обще-

ственной жизни, вос-

питание чувства от-

ветственности за 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

1.1 Введение  1  

1.2 

Страны Северной Америки и Евро-

пы во второй половине XX – начале 

XXI в. 

 10  

1.3 

Страны Азии, Африки во второй 

половине XX – начале XXI в.: про-

блемы и пути модернизации 

 5  
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1.4 
Страны Латинской Америки во вто-

рой половине XX – начале XXI в. 
 2  

судьбу страны;  вос-

питание любви к Ро-

дине, своему народу, 

уважения к историче-

скому прошлому, со-

причастности собы-

тиям, происходящим 

в настоящее время; 

готовности к защите 

Родины в случае 

необходимости — т. 

е. военно-

патриотическое вос-

питание.  

1.5 
Международные отношения во вто-

рой половине XX – начале XXI в. 
 2  

1.6 
Развитие науки и культуры во вто-

рой половине XX – начале XXI в. 
 2  

1.7 Современный мир  1  

1.8 Обобщение  1  

Итого по разделу  24  

История России. 1945–2022 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1  

Раздел 2. СССР в 1945 - 1991 гг. 

2.1 СССР в 1945-1953 гг.  7  

2.2 
СССР в середине 1950-х -первой 

половине 1960-х гг. 
 10  

2.3 
Советское государство и общество в 

середине 1960-х-начале 1980-х 
 12  

2.4 
Политика перестройки. Распад 

СССР (1985-1991) 
 10  

2.5 Обобщение  1  

Итого по разделу  40  

Раздел 3. Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

3.1 
Становление новой России (1992–

1999) 
 12  

3.2 Россия в XXI в. : вызовы времени и  24  
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задачи модернизации 

3.3 Обобщение  1  

Итого по разделу  37  

Обобщающее повторение по курсу «История России с 

древнейших времен до 1914 г.» 

Раздел 1. От Руси к Российскому государству 

1.1 

Введение. Народы и государства на 

территории нашей страны в древно-

сти 

 1  

1.2 
Образование государства Русь. Русь 

в конце Х – начале XII в. 
 1  

1.3 Русь в середине XII – начале XIII в.  1  

1.4 
Русские земли и их соседи в сере-

дине XIII – XIV в. 
 1  

1.5 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XII – 

XV вв. 

 1  

1.6 
Формирование единого Русского 

(Российского) государства в XV в. 
 1  

1.7 
Культура Руси с древности до конца 

XV в. 
 1  

Итого по разделу  7  

Раздел 2. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княже-

ства к царству 

2.1 Россия в XVI в.  2  

2.2 Смута в России  2  
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2.3 Россия в XVII в.  2  

2.4 
Культурное пространство России в 

XVI–XVII вв. 
 2  

Итого по разделу  8  

Раздел 3. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к 

империи 

3.1 
Россия в эпоху преобразований 

Петра I 
 2  

3.2 Россия в 1725–1762 гг.  2  

3.3 Россия в 1762–1801 гг.  2  

3.4 Россия при Павле I  1  

3.5 Культура народов России в XVIII в.  2  

Итого по разделу  9  

Раздел 4. Российская империя в XIX - начале XX в. 

4.1 Россия в 1801–1825 гг.  1  

4.2 Россия в 1825–1855 гг.  1  

4.3 
Культура России в первой половине 

XIX в. 
 1  

4.4 
Великие реформы и пореформенная 

Россия 
 1  

4.5 

Внутренняя политика Александра 

III. Идейные течения и обществен-

ные движения в России в 1880–

1890-х гг. 

 1  

4.6 
Внешняя политика России во вто-

рой половине XIX в. 
 1  
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4.7 
Культура России во второй поло-

вине XIX в. 
 1  

4.8 

Россия в начале XX в. Российская 

империя на пороге нового века. 

Россия в системе международных 

отношений в начале XX в. 

 1  

4.9 

Общественное движение в России в 

начале XX в. Общественное и поли-

тическое развитие России в 1907– 

914 гг. 

 1  

4.10 
Серебряный век российской 

культуры 
 1  

Итого по разделу  10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 136  

 

 
Обществознание (Б) 
 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образова-

ния (базовый уровень) составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте среднего общего образования, в соответ-

ствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а 

также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по 

обществознанию на уровне среднего общего образования реализует принцип преем-

ственности примерных рабочих образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 
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Цели учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных 

областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и 

свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции; 

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической 

культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жиз-

ни: семейной, трудовой, профессиональной; 

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, само-

реализации, самоконтролю; 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитар-

ных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование це-

лостной картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и поз-

воляющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным ре-

зультатам освоения образовательной программы, представленным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и си-

стематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовы-

вать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, иссле-

довательских задач, а также в проектной деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных зна-

ний (включая знание социальных норм) и умений в различных областях обществен-

ной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в 

сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных нацио-
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нальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой 

сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, пове-

дения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный 

предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной 

жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные ро-

ли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Рос-

сийской Федерации; особенности современного российского общества в единстве со-

циальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; раз-

личные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а так-

же взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства 

и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соот-

ветствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета 

на уровне среднего общего образования: 

 определение учебного содержания научной и практической значимостью 

включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с уче-

том познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни 

общества, типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, 

условий экономического развития на современном этапе, особенностей финансового 

поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуаль-

ных социальных проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 

компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие 

решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное зна-

чение для различных видов деятельности и при выборе профессии; 
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 включение в содержание предмета полноценного материала о современ-

ном российском обществе, об основах конституционного строя Российской Федера-

ции, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах чело-

века и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 

вызовам глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотиви-

рующей креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования от содержания предшествующего уровня заключается 

в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в 

более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные по-

знавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 

проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения 

при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

 (базовый уровень) 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении си-

стемой образования функции интеграции молодежи в современное общество и обес-

печивает условия для формирования российской гражданской идентичности, тради-

ционных ценностей многонационального российского народа, готовности обучаю-

щихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовы-

ражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 
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Описание места учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом 

уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два года 

обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 2 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» (базо-
вый уровень) 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать го-

товность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутрен-

ней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, рас-

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; 
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• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

народа России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

• идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями наро-

дов России. 

Эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
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• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и твор-

чество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

• убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

• стремление проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственно-

го отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

• готовность к активной социально направленной деятельности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жиз-

ненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятель-

ности; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протя-

жении жизни. 

Экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осо-

знание 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; 
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• умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, осно-

ванного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликуль-

турном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства вза-

имодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, 

включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

• мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на про-

тяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися про-

граммы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от-

ветственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным из-

менениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможно-

стей;  
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• готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию 

и сопереживанию; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образова-

ния по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действия-

ми 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную пробле-

му, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социаль-

ных явлениях и процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельно-

сти), оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий дея-

тельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 

числе учебно-познавательных. 
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Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпре-

тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминоло-

гию, ключевые понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процес-

сов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, нахо-

дить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и крите-

рии решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критиче-

ски оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания со-

циальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процес-

сах в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
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 владеть навыками получения социальной информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-

претацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информа-

ции и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа-

ции; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и 

форм представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответ-

ствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информацион-

ной безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументи-

рованно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-

ковых средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 
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 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих ин-

тересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координи-

ровать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа-

циях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и прак-

тической деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое 

решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в раз-

ных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень. 
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Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже-

нию; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-

тельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-

тельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человек 

Предметные результаты 

10 КЛАСС 

1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных 

потребностях и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; осо-

бенностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах раз-

вития современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке 

как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях 

социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее 

структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине 
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и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной дея-

тельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и мате-

риальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и 

культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конку-

ренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов госу-

дарственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях про-

фессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созида-

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

милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов Рос-

сии, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 

жизнь общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий 

и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том 

числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-

технологического развития Российской Федерации, при изложении собственных суж-

дений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: общество 

и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные 

интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная куль-

тура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, 

ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, 
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экономическая система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность 

ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного 

экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, меж-

дународное разделение труда; 

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

личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев ис-

пользуемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы 

социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы позна-

ния, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской 

Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых 

услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финансиро-

вания предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 

примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и ме-

тодов научного познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуаль-

ного сознания; чувственного и рационального познания; народной, массовой и эли-

тарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономи-

ческой сферах жизни российского общества; противоречивого характера обществен-

ного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного общества; 

возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; функции 

образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; эконо-

мические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налого-

вой системы Российской Федерации; предпринимательства; 
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отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знако-

вых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

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

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные ме-

тоды социального познания, в том числе социологические опросы, биографический 

метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-

исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обще-

стве», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социаль-

ной информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском 

обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о 

проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, госу-

дарственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих зве-

ньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информаци-

онном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изуче-

нии разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опо-

рой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической 

жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, пред-

ставлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, состав-
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лять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптирован-

ные тексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представите-

лями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов 

«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных 

знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни обще-

ства, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных 

факторов на формирование личности; противоречивых последствий глобализации; 

соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения культур-

ных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли госу-

дарства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономи-

ческой свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате биоло-

гической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее моти-

вации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-

гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге 

культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образова-

ния и науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания меж-

конфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; 

достижениях современного российского искусства; использовании мер государствен-

ной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях 
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труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной дей-

ствительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользова-

нии финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению фи-

нансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и обязанно-

стей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и 

правил личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 

общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов 

личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, 

экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых ком-

муникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных 

норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противо-

действия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных 

конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения 

ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, экономической рацио-

нальности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность ал-

коголизма и наркомании. 

11 КЛАСС 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обще-

стве, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; 
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направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области 

поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях госу-

дарственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномо-

чиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Россий-

ской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Феде-

рации; правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, обра-

зовательных, административных, уголовных правовых отношений; экологическом за-

конодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созида-

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

милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов Рос-

сии, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулиро-

вание общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий 

и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказыва-

ний, включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения меж-

ду ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, со-

циальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, 

социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, по-

литическая власть, политический институт, политические отношения, политическая 

система, государство, национальная безопасность, политическая культура, политиче-
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ская элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юриди-

ческая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законо-

дательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

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

циальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев ис-

пользуемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления 

и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильно-

сти; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных деви-

аций; виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; полити-

ческие партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, по-

литических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юри-

дической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Феде-

рации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы за-

щиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые фор-

мы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности ра-

ботников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской 

Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных право-

нарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на бла-

гоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном пра-

ве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании соци-

альной структуры, формы государства, политической культуры личности и ее поли-

тического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и 

обязанностей; 
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приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер 

жизни общества; права и морали; государства и права; действия правовых регулято-

ров и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, поли-

тической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравен-

ства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правона-

рушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; соци-

ального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Россий-

ской Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической 

жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знако-

вых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, срав-

нительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Рос-

сийской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политиче-

ском развитии российского общества, направлениях государственной политики в 

Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Россий-

ской Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные 

публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 

акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источ-
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ников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недо-

стающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения 

при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регу-

лирование общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опо-

рой на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политиче-

ской сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступле-

ния и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, со-

ставлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптиро-

ванные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с пред-

ставителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения ти-

пичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, опре-

деления личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законода-

тельстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам 

социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; 

миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в 

политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соот-

ношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 
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использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о со-

циальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в разви-

тии общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; 

роли Интернета в современной политической коммуникации; необходимости под-

держания законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых право-

отношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально не-

защищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Фе-

дерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации 

на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Рос-

сийской Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 

основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторже-

ния трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых 

прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обя-

занностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуаци-

ями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализиро-

вать и использовать информацию, предоставленную государственными органами, в 

том числе в цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения 

личной финансовой безопасности. 
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11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отноше-

ний, политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступа-

ющую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности инфор-

мации; соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических со-

бытий, правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оцен-

ку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных 

норм, в том числе норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью по-

лученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; опре-

делять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 

нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

10 КЛАСС 

Человек в обществе 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами 

и элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. При-

знаки и функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (ин-

формационное) общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в совре-

менном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, 

социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоре-

чивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном 

обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизне-

деятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) со-
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циализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное 

поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интере-

сы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности че-

ловека. Познавательная деятельность.  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы 

и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие ис-

тины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, 

точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного 

познания. Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитар-

ная культура. Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Куль-

турное многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской 

культуры в формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории 

морали. Гражданственность. Патриотизм. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской 

Федерации. 

Образование в современном обществе. Система российского образования. Ос-

новные направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые об-

разовательные ресурсы. 
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Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные рели-

гии. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. 

Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духов-

ной культуры. Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, ис-

кусства. 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и каче-

ство жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. 

Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономиче-

ский рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. 

Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономиче-

ских циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность 

спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. 

Конкуренция и монополия. Государственная политика защиты конкуренции. Анти-

монопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата 

и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности 

труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития об-

щества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой 

сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтер-

нативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, 
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их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской 

Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Цен-

тральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые 

услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. 

Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Обществен-

ные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит госу-

дарственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. 

Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. 

Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. 

Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федера-

ции. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и им-

порт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Госу-

дарственное регулирование внешней торговли. 

11 КЛАСС 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее крите-

рии. Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государ-

ственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федера-

ции. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мо-

бильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный ин-

ститут. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки 

семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 
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Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвра-

щения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы соци-

альных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Полити-

ческие институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая систе-

ма Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государст-венного (территориального) устрой-

ства, политический режим. Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 

власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федера-

ции. Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность кор-

рупции, антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия кор-

рупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государ-

ственная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Поли-

тическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обще-

стве. Основные идейно-политические течения современности. 
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Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 

граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 

Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропор-

циональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет 

в современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федера-

ции  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые 

акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 

российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Россий-

ской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), полити-

ческие, социально-экономические и культурные права и свободы человека и граждани-

на Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Фе-

дерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного време-

ни. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособ-

ность несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Право-

вое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заклю-

чения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работо-
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дателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Осо-

бенности трудовых правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отно-

шений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в об-

разовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение 

и административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступле-

ния и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уго-

ловном праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы граждан-

ского процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об администра-

тивных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
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№ 

 

 

 

Основные разделы 

Количество 

часов 

 

 

 

Воспитательные задачи 

1.1 Общество и общественные от-

ношения 

 3  Содействовать формиро-

ванию понимания особого 

статуса этого предмета 

среди других общешколь-

ных наук 

-развивать умение анали-

зировать и сравнивать от-

дельные факты 

-формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового материала; осмыс-

ление важности изучения 

обществознания 

-воспитывать интерес к 

процессу познания ново-

го, способов приобрете-

ния знаний и расширения 

представлений об обще-

стве 

- воспитание граждан-

1.2 Информационное общество и 

массовые коммуникации 

 2  

1.3 Развитие общества. Глобали-

зация и ее противоречия 

 3  

1.4 Становление личности в про-

цессе социализации 

 3  

1.5 Деятельность человека  2  

1.6 Познавательная деятельность 

человека. Научное познание 

 3  

1.7 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Человек в 

обществе» 

 2  

Итого по разделу  18  

2.1 Культура и ее формы  3  

2.2 Категории и принципы морали 

в жизни человека и развитии 

общества 

 3  

2.3 Наука и образование  4  

2.4 Религия  2  

2.5 Искусство  2  
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2.6 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Духовная 

культура» 

 2  ственности, интереса к 

предмету «обществозна-

ние» 

-прививать интерес к по-

знанию законов развития 

общества, к личностному 

росту 

 

Итого по разделу  16  

3.1 Экономика — основа жизне-

деятельности общества 

 6  

3.2 Рыночные отношения в эко-

номике 

 6  

3.3 Экономическая деятельность  2  

3.4 Экономика предприятия  4  

3.5 Финансовый рынок и финан-

совые институты 

 3  

3.6 Экономика и государство  3  

3.7 Мировая экономика  2  

3.8 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Экономиче-

ская жизнь общества» 

 2  

Итого по разделу  28  

Итоговое повторение, представление ре-

зультатов проектно-исследовательской 

деятельности 

 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   

 

Тематическое планирование 
11 класс 
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№ 

 

 

Основные разделы 

Количество 

часов 

 

 

Воспитательные 

 задачи 

1.1 
Социальная структура обще-

ства 

2   

Содействовать формиро-

ванию понимания особого 

статуса этого предмета 

среди других общешколь-

ных наук 

-развивать умение анали-

зировать и сравнивать от-

дельные факты 

-формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового материала; осмыс-

ление важности изучения 

обществознания 

-воспитывать интерес к 

процессу познания ново-

го, способов приобрете-

ния знаний и расширения 

представлений об обще-

стве 

- воспитание граждан-

ственности, интереса к 

предмету «обществозна-

ние» 

1.2 Социальное положение лич-

ности в обществе и пути его 

изменения 

2 

1.3 Семья и семейные ценности 2 

1.4 Этнические общности и 

нации 

2 

1.5 Социальные нормы и соци-

альный контроль 

2 

1.6 Социальный конфликт 2 

1.7 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Социальная 

сфера» 

2 

Итого по разделу 14 

2.1 Политическая власть и поли-

тические отношения 

2 

2.2 Политическая система. Госу-

дарство — основной инсти-

тут политической системы 

3 

2.3 Государство Российская Фе-

дерация. Государственное 

управление в Российской 

4 
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Федерации -прививать интерес к по-

знанию законов развития 

общества, к личностному 

росту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Политическая культура об-

щества и лично-

сти.Политическая идеология 

2 

2.5 Политический процесс и его 

участники 

3 

2.6 Избирательная система 2 

2.7 Политические элиты и поли-

тическое лидерство 

2 

2.8 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Политиче-

ская сфера» 

2 

Итого по разделу 20 

3.1 Система права. Правовые 

отношения. Правонарушения 

4 

3.2 Конституционные права, 

свободы и обязанности чело-

века и гражданина в Россий-

ской Федерации 

4 

3.3 Правовое регулирование 

гражданских, семейных, тру-

довых правоотношений 

6 

3.4 Правовое регулирование 

налоговых, образовательных, 

административных, уголов-

ных правовых отношений, 

экологическое законодатель-

8 
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ство  

 

 
3.5 Основные принципы консти-

туционного, арбитражного, 

гражданского, администра-

тивного, уголовного процес-

сов 

4 

3.6 Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Правовое 

регулирование обществен-

ных отношений в Россий-

ской Федерации» 

2 

Итого по разделу 28 

Итоговое повторение, представление ре-

зультатов проектно-исследовательской 

деятельности 

6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  

 
Обществознание  (У) 
 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования раз-

работана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС СОО, в соответствии с Концепцией препода-

вания учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания.  

Цели учебного предмета «Обществознание» (углубленный уровень) 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня 

являются: 
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воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам 

и моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовно-нравственных позиций и приоритетов личности в период 

ранней юности, правового сознания, политической культуры, экономического обра-

за мышления, функциональной грамотности, способности к предстоящему само-

определению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базо-

вых для предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия совре-

менного общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и 

институтов, человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов дея-

тельности людей и регулирование общественных отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из 

разных источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для 

решения образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения 

типичных социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях 

осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодей-

ствия с государственными органами, финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения с опорой на инструменты 

(способы) социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной мето-

дологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных об-

ластях общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание усло-

вий для освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовы-
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ми, финансово-экономическими и другими социальными институтами и решения 

значимых для личности задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практиче-

ской деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального 

выбора, поступления в образовательные организации, реализующие программы 

высшего образования, в том числе по направлениям социально-гуманитарной подго-

товки. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» (углубленный уровень) 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции 

молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирова-

ния российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей мно-

гонационального российского народа, социализации обучающихся, их готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения 

задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических зна-

ний, традиционные ценности российского общества, представленные на базовом 

уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому кур-

су уровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда соци-

альных процессов и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

компонентов содержания, включающих знания, социальные навыки, нормы и прин-

ципы поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отношения лю-

дей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне пред-

полагает включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное 

и достаточно полное представление обо всех основных сторонах развития общества, 



673 
 

о деятельности человека как субъекта общественных отношений, а также о способах 

их регулирования. Каждый из содержательных компонентов, которые представлены 

и на базовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в более широком многооб-

разии связей и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом во-

просов, связанных с логикой и методологией познания социума различными соци-

альными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных ин-

ститутов. В основу отбора и построения учебного содержания положен принцип 

многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают ос-

новы различных социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий 

для развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения 

различных видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптиро-

ванными, так и неадаптированными источниками информации в условиях возраста-

ния роли массовых коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятель-

ность, опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифро-

вую среду, интерактивные образовательные технологии, визуализированные дан-

ные, схемы, моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебно-исследовательской деятель-

ности, характерной для высшего образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного 

социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интере-

сов и социальных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне 

обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно 

значимых, в том числе волонтёрских, проектах, расширяющих возможности профес-

сионального выбора и поступления в образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования. 
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Описание места учебного предмета «Обществознание» (углубленный уро-
вень) в учебном плане 

На изучение обществознания на углубленном уровне отводится 272 часа: в 10 

классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Обществознание» (углубленный уровень) 

Личностные результаты  

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего 

общего образования отражают готовность и способность обучающихся руковод-

ствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятель-

ности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
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умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

го народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-

родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

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

вого искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-

ные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе зна-

ния целей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, прино-

сящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия пред-

принимаемых действий, предотвращать их;  
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расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проект-

ную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяже-

нии всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоци-

ональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное со-

стояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-

ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изме-

нениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успе-

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осва-

ивать типичные социальные роли; 
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние дру-

гих, 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 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, класси-

фикации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять кри-

терии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния, выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных яв-

лениях и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов 

и возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвеча-

ющие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски послед-

ствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жиз-

ненных проблем, при выполнении социальных проектов. 

Базовые исследовательские действия: 
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развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ки разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания, включая специфические методы социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социаль-

ных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса соци-

альных наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах соци-
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альной динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

включая статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых 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; аргументирован-

но вести диалог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-



681 
 

сти и в жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределе-

ния; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практиче-

ской деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, прояв-

лять интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтер-

натив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое реше-

ние; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий ре-

зультат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оцени-

вать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 



682 
 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцени-

вать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты 

10 КЛАСС 

К концу 10 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической 

науки, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных 

направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и пре-

образовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных 

наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных явлений и про-

цессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких во-

просов, как системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и 

многообразие в общественном развитии, факторы и механизмы социальной динами-

ки, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познава-

тельной деятельности; общественная природа личности, роль общения и средств 

коммуникации формировании социально-психологических качеств личности; при-

рода межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект изу-

чения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, эко-

номическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции 
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государства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, 

рыночное ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая 

система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о цен-

ностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии 

социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и 

функций в процессе общественного развития, политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского обще-

ства, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего предприни-

мательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможно-

сти цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и 

явлений, включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнози-

рование, доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснова-

ния истины; методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, ме-

тод экспертных оценок, анализ документов для принятия обоснованных решений, 

планирования и достижения познавательных и практических целей, включая реше-

ния о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного ис-

пользования финансовых услуг, выборе будущей профессионально-трудовой сферы, 

о возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях 

жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы 

обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, 

формы познания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы миро-

воззрения; типы социальных отношений, виды социальных групп, разновидности 

социальных конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных структур, со-

временные финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования эко-
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номики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, 

финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обос-

новывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе со-

циальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тен-

денций развития российского общества, проявлений общественного прогресса, про-

тиворечивости глобализации, относительности истины, характера воздействия 

средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, формирования 

установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, 

влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном об-

ществе, причин возникновения межличностных конфликтов, экономической свобо-

ды и социальной ответственности субъектов экономики, эффективности мер под-

держки малого и среднего бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, 

путей достижения социальной справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, исполь-

зуя источники научного и научно-публицистического характера, ранжировать ис-

точники социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций до-

стоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников 

знания учебно-исследовательскую и проектную работу по философской, социально-

психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных ис-

следований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социаль-

ный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного 

взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими 
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положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 

«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуни-

каций на развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мне-

нием, распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различе-

нии достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией, 

возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе 

рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных ре-

сурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, 

практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих 

экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного по-

ведения при пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми 

технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке 

труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественны-

ми институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятель-

но заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, 

рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы 

социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятель-

но овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипоте-

зы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаи-

модействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социаль-

ной психологией и экономической наукой. 

11 КЛАСС 

К концу 11 класса обучающийся будет: 
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владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях разви-

тия, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социаль-

ной действительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знания ключе-

вых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная 

структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном 

обществе, статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, 

нация как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный 

контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты политики, 

государство в политической системе общества, факторы политической социализа-

ции, функции государственного управления, взаимосвязь права и государства, при-

знаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституци-

онного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти в 

Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и мест-

ного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о цен-

ностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии 

социальных институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере 

массовых коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты 

социальной стратификации, базовые политические институты, включая государство 

и институты государственной власти: институт главы государства, законодательной 

и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государствен-

ного управления, институты всеобщего избирательного права, политических партий 

и общественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе 

об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, ин-

ституты права, включая непосредственно право как социальный институт, институ-

ты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимо-
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связи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава 

и функций в процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского обще-

ства; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения 

социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможно-

сти цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и 

явлений, включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социоло-

гическое наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; полито-

логии, такие как нормативно-ценностный подход, структурно-функциональный ана-

лиз, системный, институциональный, социально-психологический подход; правове-

дения, такие как формально-юридический, сравнительно-правовой для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и 

достижения познавательных и практических целей, в том числе в будущем при осу-

ществлении социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, 

участии в политической коммуникации, в деятельности политических партий и об-

щественно-политических движений, в противодействии политическому экстремиз-

му, при осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновид-

ности социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических от-

ношений, формы государства, типы политических режимов, формы правления и 

государственно-территориального устройства, виды политических институтов, типы 

политических партий, виды политических идеологий, типы политического поведе-

ния; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, 

виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обос-

новывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе со-
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циальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных 

процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения 

традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, 

причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль 

политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль 

средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых ин-

ститутов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, исполь-

зуя источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргу-

менты с привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной 

информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, 

проводить с опорой на полученные из различных источников знания учеб-

но-исследовательскую, проектно-исследовательскую и другую творческую работу 

по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику учеб-

ных исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализа-

ции, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навы-

ками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая 

опыт самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, 

выполнения социальных ролей, использовать его при решении познавательных за-

дач и разрешении жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социаль-

ных групп, социального взаимодействия, деятельности социальных институтов (се-

мья, образование, средства массовой информации, религия), с деятельностью раз-

личных политических институтов современного общества, политической социали-

зацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и полити-

ческим участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, дея-
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тельностью участников правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным 

выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения 

разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», 

включая положения об этнических отношениях и этническом многообразии совре-

менного мира, молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в се-

мье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его развития, сред-

ствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как об-

щественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической 

власти, политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их 

урегулирования, выборах в демократическом обществе, о политической психологии 

и политическом сознании, влиянии средств массовой коммуникации на политиче-

ское сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях насле-

дования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях пра-

вового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о при-

чинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях граж-

данского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными инсти-

тутами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражда-

нина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно за-

полнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, рас-

сматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы по-

литологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятель-

но овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипоте-

зы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаи-
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модействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессионального образования, связанных с социаль-

но-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности со-

циолога, политолога, юриста. 

 

Содержание учебного предмета  

«Обществознание» (углубленный уровень) 

10 КЛАСС 

Социальные науки и их особенности 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. 

Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.  

Введение в философию 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское 

осмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы 

и общества. Понятие «социальный институт». Основные институты общества, их 

функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности 

развития. Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной 

динамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние мас-

совых коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Про-

тиворечия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость 
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глобализации и её последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человека как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способ-

ность к познанию и деятельности – фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии 

личности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, 

политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки 

и стереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации на 

массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование 

достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализа-

ции личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие 

видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости ми-

ра. Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная 

истина. Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного по-

знания, его специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. 

Смысл и значение языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и 

индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и по-

нимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, 

спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. 

Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность, доказа-

тельность, проверяемость. Эмпирический и теоретический уровни научного знания. 

Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного 

знания. Междисциплинарные научные исследования. 
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Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Чело-

век как творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценно-

сти и цели. Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство 

культурного наследия России. Вклад российской культуры в мировую культуру. 

Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая элита. Религия, её 

культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное 

искусство. Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. 

Социальные последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет 

науки. Достижения российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и 

нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного 

поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нрав-

ственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с 

философией. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапы и 

основные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный ха-

рактер социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная уста-

новка. Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. 

Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное вза-

имодействие как объект социальной психологии. 
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Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация 

групп в социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и 

массовые движения. Способы психологического воздействия в больших социальных 

группах. Феномен психологии масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня 

развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. 

Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологиче-

ское манипулирование и способы противодействия ему. Межличностные отношения 

в группах. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая диф-

ференциация. Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное пове-

дение. 

Общение как объект социально-психологических исследований. Функции об-

щения. Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенно-

сти общения в информационном обществе. Институты коммуникации. Роль соци-

альных сетей в общении. Риски социальных сетей и сетевого общения. Информаци-

онная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психо-

логическое образование. 

Введение в экономическую науку 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэко-

номика, макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди 

наук об обществе. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресур-

сов. Экономический выбор. Экономическая эффективность. 
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Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. 

Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производ-

ство. Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных воз-

можностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприя-

тия, государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения 

и экономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономи-

ческая свобода и социальная ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное цено-

образование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, 

величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность 

спроса и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходи-

мости и товары роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, 

равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика 

Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимоно-

польного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. 

Рынок капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирова-

ние. Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и 

безработица. Государственная политика регулирования рынка труда в Российской 

Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современ-

ного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы ре-

шения проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровиза-

ции экономики в Российской Федерации. 
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Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы пред-

принимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. 

Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и 

прибыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные 

издержки, средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельная 

выручка фирмы. Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления. 

Альтернативная стоимость и способы финансирования предприятия. Основные 

принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции на 

деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Рос-

сийской Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и де-

нежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, 

их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые 

технологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная 

политика. Денежно-кредитная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, 

социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской 

Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Обществен-

ные блага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). 

Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы предоставления обще-

ственных благ. Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное 

регулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внеш-

ние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный 

долг. Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. 

Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налого-
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обложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискаль-

ная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэко-

номические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутрен-

ний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный 

и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы долгосрочного экономиче-

ского роста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономиче-

ские циклы. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития эконо-

мики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для циклических 

колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 

Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное регули-

рование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Меж-

дународные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессио-

нальной деятельности в экономической сфере. 

11 КЛАСС 

Введение в социологию 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функ-

ции. Этапы и основные направления развития социологии. Структурный и функцио-

нальный анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъек-

ты и их многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как эт-

ническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообра-

зие современного мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституци-

онные основы национальной политики в Российской Федерации. 
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Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-

психологические характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Пробле-

мы молодёжи в современной России. Государственная молодёжная политика Рос-

сийской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратифика-

ция. Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация 

в информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные 

семейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демогра-

фическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и про-

фессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. 

Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. Система 

образования в Российской Федерации. Тенденции развития образования в Россий-

ской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и челове-

ка. Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в 

Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус 

и социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможно-

сти повышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобиль-

ность, её формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные 

(межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их 

разрешения. 
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Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся пове-

дение, его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия 

для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое 

образование. 

Введение в политологию 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. По-

литический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности 

в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции по-

литической власти. Легитимность власти. Институционализация политической вла-

сти. Политические институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формиро-

вания политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Поли-

тическая коммуникация. Политическая система современного российского обще-

ства. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы госу-

дарства. Формы правления. Государственно-территориальное устройство. Полити-

ческий режим. Типы политических режимов. Демократия, её основные ценности и 

признаки. Проблемы современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное 

самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  
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Институт государственного управления. Основные функциии направления 

политики государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного 

права. Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система 

Российской Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опас-

ность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и 

функции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийно-

сти в Российской Федерации. Общественно-политические движения в политической 

системе демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лобби-

рование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в совре-

менной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж 

политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические 

идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обще-

стве. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политиче-

ская психология и политическое сознание. Типы политического поведения, полити-

ческий выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических 

процессов. Особенности политического процесса в современной России. Место и 

роль средств массовой информации в политическом процессе. Интернет в политиче-

ской коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессио-

нальной деятельности политолога. 
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Политологическое образование. 

Введение в правоведение 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической 

науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль 

права в жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Поня-

тие, структура и виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, 

нормативный договор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и госу-

дарства. Правовое государство и гражданское общество. Основные принципы орга-

низации и деятельности механизма современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процес-

суальное, национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, правоприме-

нительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юриди-

ческой ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Фе-

дерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Граждан-

ство как политико-правовой институт. Гражданство Российской Федерации: поня-

тие, принципы, основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права 

ребёнка. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномо-

ченный по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации. 
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Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская 

обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционно-правовой статус субъек-

тов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской 

Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами пуб-

личной власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок 

избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок форми-

рования и функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы 

исполнительной власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Рос-

сийской Федерации, её структура, конституционные принципы правосудия. Консти-

туционное судопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Конституционные основы деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, 

порядок формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного са-

моуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридиче-

ские лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолет-

них. Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. 

Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и ак-

цепт. Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (за-

вещание, наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребите-

лей. Гражданско-правовая ответственность. 
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Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-

правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия за-

ключения брака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. 

Права и обязанности членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт мате-

ринства, отцовства и детства. Ответственность родителей за воспитание детей. Усы-

новление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоот-

ношений: работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок 

приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового догово-

ра. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок 

и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудо-

вых споров. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в 

Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Об-

щие требования к организации приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного пра-

ва. Государственная служба и государственный служащий. Противодействие кор-

рупции в системе государственной службы. Административное правонарушение и 

административная ответственность, виды наказаний в административном праве. 

Административная ответственность несовершеннолетних. Управление использова-

нием и охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологиче-

ские правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права 

и обязанности потребителей финансовых услуг.  
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Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоот-

ношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. 

Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном пра-

ве. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. Необходимая обо-

рона и крайняя необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизвод-

ства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуально-

го принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты меж-

дународного права. Международная защита прав человека. Источники и принципы 

международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основ-

ные виды юридических профессий. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№   

 
Основные разделы 

Коли

честв

о 

часов 

Все

го  

 

 

 

Воспитательные за-

дачи  
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1.1 
Социальные науки в системе научного зна-

ния. Особенности социального познания 
 4  

  

Содействовать 

формированию по-

нимания особого 

статуса этого 

предмета среди 

других об-

щешкольных наук 

-развивать умение 

анализировать и 

сравнивать отдель-

ные факты 

-формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового материала; 

осмысление важ-

ности изучения 

обществознания 

-воспитывать ин-

терес к процессу 

познания нового, 

способов приобре-

тения знаний и 

расширения пред-

ставлений об об-

ществе 

- воспитание граж-

Итого по разделу  4  

2.1 
Общество как система. Динамика и много-

образие процессов развития общества 
 4  

2.2 
Общественный прогресс. Процессы 

глобализации 
 4  

2.3 
Сущность человека. Духовное и материаль-

ное в человеке 
 2  

2.4 
Сознание. Массовое сознание и его особен-

ности 
 3  

2.5 
Деятельность как способ существования 

людей 
 2  

2.6 Теория познания. Истина и её критерии  4  

2.7 Научное знание и его характерные черты  2  

2.8 Духовная жизнь человека и общества  6  

2.9 
Направления духовной деятельности. Фор-

мы духовной культуры 
 4  

2.10 Этика и этические нормы  4  

2.11 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2  

2.12 
Повторительно-обобщающие уроки по раз-

делу «Введение в философию» 
 2  

Итого по разделу  39  

3.1 Социальная психология как наука  2  

3.2 Общество и личность в социальной психо-  6  
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логии данственности, ин-

тереса к предмету 

«обществознание» 

-прививать интерес 

к познанию зако-

нов развития об-

щества, к личност-

ному росту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Социальная психология групп  6  

3.4 Общение и социальное взаимодействие  6  

3.5 

Психологическое образование и професси-

ональная деятельность социального психо-

лога 

 2  

3.6 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2  

3.7 
Повторительно-обобщающие уроки по раз-

делу «Введение в социальную психологию» 
 2  

Итого по разделу  26  

4.1 
Экономика как наука и сфера деятельности 

человека 
 4  

4.2 Экономическая деятельность и её 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 раз-  2  



706 
 

делу «Введение в экономическую науку»  

 

 

 

 

 

 

 

Итого по разделу  62  

Итоговое повторение  5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   



707 
 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Основные разделы  
Количество 

часов 

Воспитательные за-

дачи 

1.1 Социология как наука  2    

Содействовать 

формированию по-

нимания особого 

статуса этого пред-

мета среди других 

общешкольных 

наук 

-развивать умение 

анализировать и 

сравнивать отдель-

ные факты 

-формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению но-

вого материала; 

осмысление важно-

сти изучения обще-

ствознания 

-воспитывать инте-

рес к процессу по-

знания нового, спо-

собов приобретения 

знаний и расшире-

ния представлений 

об обществе 

- воспитание граж-

1.2 
Социальная структура и социаль-

ная стратификация 
 3  

1.3 
Субъекты общественных 

отношений 
 6  

1.4 
Социальные институты семьи, об-

разования, религии, СМИ 
 6  

1.5 Положение личности в обществе  9  

1.6 

Социологическое образование и 

профессиональная деятельность 

социолога 

 2  

1.7 

Представление результатов про-

ектно- исследовательской деятель-

ности 

 2  

1.8 

Повторительно-обобщающие уро-

ки по разделу «Введение в социо-

логию» 

 2  

Итого по разделу  32  

2.1 Политология как наука  2  

2.2 Политика и общество  4  

2.3 

Политическая власть. Политиче-

ская система. Роль государства в 

политической системе 

 5  

2.4 
Институты государственной вла-

сти в Российской Федерации 
 6  

2.5 Институты представительства со-  4  
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циальных интересов в Российской 

Федерации 

данственности, ин-

тереса к предмету 

«обществознание» 

-прививать интерес 

к познанию законов 

развития общества, 

к личностному ро-

сту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 
Политическая культура и полити-

ческое сознание 
 3  

2.7 Политический процесс  4  

2.8 

Политологическое образование и 

профессиональная деятельность 

политолога 

 2  

2.9 

Представление результатов про-

ектно-исследовательской деятель-

ности 

 2  

2.10 

Повторительно-обобщающие уро-

ки по разделу «Введение в полито-

логию» 

 2  

Итого по разделу  34  

3.1 
Юридическая наука: этапы и ос-

новные направления развития 
 2  

3.2 
Право как социальный институт. 

Система права 
 4  

3.3 
Связь права и государства. Право-

творчество и законотворчество 
 4  

3.4 

Правовая культура. Правоотноше-

ния и правонарушения. 

Юридическая ответственность 

 6  

3.5 Основы конституционного права  2  

3.6 

Права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина в Российской 

Федерации 

 5  

3.7 

Конституционно-правовой статус 

России как федеративного госу-

дарства. Органы власти в 

 4  
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Российской Федерации  

 

 
3.8 Основные отрасли частного права  10  

3.9 
Основные отрасли публичного 

права 
 8  

3.10 
Основные отрасли 

процессуального права 
 7  

3.11 Международное право  2  

3.12 

Юридическое образование и про-

фессиональная деятельность юри-

ста 

 2  

3.13 

Представление результатов про-

ектно-исследовательской деятель-

ности 

 2  

3.14 

Повторительно-обобщающие уро-

ки по разделу «Введение в право-

ведение» 

 2  

Итого по разделу  60  

Итоговое повторение  10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 136  

 

 
 
География (Б) 
 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом 

уровне составлена на основе Требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования, представленных в федераль-

ном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федераль-

ной рабочей программе воспитания.  
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Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отража-

ет основные требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концеп-

ции развития географического образования в Российской Федерации, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

 

Цели учебного предмета «География» 

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены 

на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций лично-

сти посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью 

России как составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимо-

действия человека и общества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира, завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллекту-

альных и творческих способностей в процессе овладения комплексом географиче-

ских знаний и умений, направленных на использование их в реальной действитель-

ности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на до-

стижение целей устойчивого развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно 

выполнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и 

общественных наук.  
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В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и од-

новременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирова-

ния на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в 

современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились 

интегративность, междисциплинарность, практико-ориентированность, экологиза-

ция и гуманизация географии, что позволило более чётко представить географиче-

ские реалии происходящих в современном мире геополитических, межнациональ-

ных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэко-

логических событий и процессов. 

 

Описание места учебного предмета «География» в учебном плане 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах 

отводится 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать готовность и способ-

ность 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 направ-

лений 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 за-

кона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гумани-

стических и демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 



712 
 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организа-

циях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответ-

ствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее много-

национального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям Рос-

сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на ос-

нове формирования элементов географической и экологической культуры; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на ос-

нове осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традиция-

ми народов России; 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и исто-

рико-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
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 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искус-

ства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вре-

да 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 вы-

полнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в обла-

сти географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профес-

сии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на про-

тяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем и географических осо-

бенностей их проявления; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на ос-

нове знания целей устойчивого развития человечества; 
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 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географи-

ческих знаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географических наук и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном ми-

ре; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных источ-

ников географической информации в решении учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность в географических науках индивиду-

ально и в группе. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы среднего общего образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые 

могут быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их до-

стижения;  

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 
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 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлени-

ях с учётом предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результа-

тов целям; 

 координировать и выполнять работу при решении географических за-

дач в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, 

имеющих географические аспекты; 

 базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятель-

ному поиску методов решения практических географических задач, применению 

различных методов познания природных, социально-экономических и геоэкологи-

ческих объектов, процессов и явлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

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

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, вы-

двигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, крити-

чески оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

работа с информацией: 
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 выбирать и использовать различные источники географической ин-

формации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены сред-

ствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и ин-

терпретации информации различных видов и форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации инфор-

мации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

 оценивать достоверность информации;  

 использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информаци-

онной безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

 общение:  

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуа-

ции; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждени-

ями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, зада-

вать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов с использованием языковых средств; 

 совместная деятельность:  

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и коорди-

нировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять ро-

ли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  
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 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в об-

щий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ориги-

нальности, практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

самоорганизация:  

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имею-

щихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 

самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов 

целям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-

тельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональ-

ное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз-

можностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состоя-

ние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к со-

чувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отноше-

ния с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов дея-

тельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты  

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом 

уровне должны отражать: 

10 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: при-

водить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает 

участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных 

странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и исполь-
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зовать источники географической информации для определения положения и вза-

иморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических 

объектов в пространстве, новую многополярную модель политического миро-

устройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и 

площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран 

с различными формами правления и государственного устройства, стран-лидеров 

по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продук-

ции, основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров 

по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населе-

ния и хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, су-

бурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический 

взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной 

жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов 

и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития 

мирового хозяйства (объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного произ-

водства и др.) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения 

показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, мигра-

ции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источ-

ников географической информации, сравнения структуры экономики аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием ис-

точников географической информации, для классификации крупнейших стран, в 

том числе по особенностям географического положения, форме правления и госу-

дарственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам вос-

производства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 

классификации ландшафтов с использованием источников географической инфор-

мации;  
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устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологи-

ческими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением 

населения, в том числе между глобальным изменением климата и изменением 

уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменени-

ями в размещении населения, между развитием науки и технологии и возможно-

стями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структу-

рой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влия-

ния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования гео-

графических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географи-

ческих понятий: применять социально-экономические понятия: политическая кар-

та, государство, политико-географическое положение, монархия, республика, уни-

тарное государство, федеративное государство, воспроизводство населения, демо-

графический взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение 

населения, состав населения, структура населения, экономически активное населе-

ние, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, ми-

грации населения, «климатические беженцы», расселение населения, демографиче-

ская политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообес-

печенность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, меж-

дународная хозяйственная специализация, международное географическое разде-

ление труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транс-

национальные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергети-

ка», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой 

экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воз-

действия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи прове-
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дения наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов наблюде-

ния/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источни-

ки географической информации для получения новых знаний о природных и соци-

ально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенден-

ций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географи-

ческой информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и 

другие источники географической информации для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания 

и другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие изученные географические объекты, процессы и яв-

ления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе воз-

растной структуры населения отдельных стран с использованием источников гео-

графической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоре-

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

ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания 

для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информа-

цию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных 

территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ре-

сурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и др.) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой 

и территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 
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формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

использовать различные источники географической информации для реше-

ния учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяс-

нения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явле-

ний, в том числе: объяснять особенности демографической политики в странах с 

различным типом воспроизводства населения, направления международных ми-

граций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, 

влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, 

об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процес-

сы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 

использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 

изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и 

уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парни-

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

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия приро-

ды и общества: различия в особенностях проявления глобальных изменений кли-

мата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в 
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разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропо-

генных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне; 

11 КЛАСС 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и исполь-

зовать источники географической информации для определения положения и вза-

иморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в простран-

стве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов 

и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населе-

ния и хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специализа-

ции изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню со-

циально-экономического развития, специализации различных стран и по их месту в 

МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особен-

ностям географического положения, форме правления и государственного устрой-

ства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населе-

ния с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологи-

ческими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и 

размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капита-

лом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 
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формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования гео-

графических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географи-

ческих понятий: применять изученные социально-экономические понятия: полити-

ческая карта, государство; политико-географическое положение, монархия, рес-

публика, унитарное государство, федеративное государство; воспроизводство 

населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции насе-

ления, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, междуна-

родная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая 

революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское 

хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воз-

действия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи прове-

дения наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов наблюде-

ния/исследования; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюде-

ния/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социаль-

но-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций 

их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географиче-

ской информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и 

другие источники географической информации для выявления закономерностей 
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социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений на 

территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы 

и явления, происходящие в них; географические факторы международной хозяй-

ственной специализации отдельных стран с использованием источников географи-

ческой информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоре-

чивую географическую информацию о регионах мира и странах для решения учеб-

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

и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных 

задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информа-

цию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяй-

ственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на 

территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и др.) географическую информацию о населении, размещении хозяйства ре-

гионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их 

хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников;  

использовать различные источники географической информации для реше-

ния учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяс-

нения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процес-

сов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уров-
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нем социально-экономического развития, в том числе объяснять различие в соста-

ве, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отрас-

левой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территори-

альной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специ-

ализации стран и роль географических факторов в её формировании; особенности 

проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использова-

нием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, опреде-

ляющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэколо-

гических процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, 

стран и России; влияние международных миграций на демографическую и соци-

ально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейше-

го поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономи-

ке; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по ак-

туальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологиче-

ских проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия приро-

ды и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей 

решения глобальных проблем. 

 

Содержание учебного предмета «География» 

10 КЛАСС 

Раздел 1. География как наука  

Тема 1. Традиционные и новые методы в географии. Географические 

прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географических науках, 

их использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные 
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направления географических исследований. Источники географической информа-

ции, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их зна-

чимость для представителей разных профессий. 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; фак-

торы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природ-

ным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая и окружаю-

щая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохране-

ния ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.  

Практическая работа 

1. Классификация ландшафтов с использованием источников географиче-

ской информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные при-

родные явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, 

загрязнение окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчиво-

го развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их достиже-

нии. Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей устой-

чивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа 

1. Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасны-

ми природными явлениями или глобальными изменениями климата или загрязне-

нием Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюде-

ния/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природ-

ных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том 

числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспе-

ченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и 

другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человече-

ства пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. 

География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и рас-



728 
 

пространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биоло-

гических, минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 

1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по ис-

точникам географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природ-

ных ресурсов. 

Раздел 3. Современная политическая карта  

Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта ми-

ра и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического 

мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое 

положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 

Тема 2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: 

критерии их выделения. Формы правления государства и государственного устрой-

ства. 

Раздел 4. Население мира 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населе-

ния мира и динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и осо-

бенности в странах с различным уровнем социально-экономического развития (де-

мографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографи-

ческая политика и её направления в странах различных типов воспроизводства 

населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы 

1. Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численно-

сти населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по вы-

бору обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах с различ-

ным типом воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав насе-

ления мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем соци-

ально-экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, 

языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав насе-
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ления. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. Насе-

ление мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. 

Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивили-

зации Востока.  

Практические работы 

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на 

основе анализа различных источников географической информации. 

Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения 

населения и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и 

низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и 

направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её 

особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские аг-

ломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа 

1. Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных. 

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как сово-

купность экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни 

людей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человече-

ского развития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения 

различных стран и регионов мира. 

Практическая работа 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдель-

ных регионах и странах мира на основе анализа источников географической ин-

формации. 

Раздел 5. Мировое хозяйство  

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное гео-

графическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы раз-

вития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на со-

временное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функцио-

нальная структура мирового хозяйства. Международное географическое разделе-
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ние труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования меж-

дународной специализации стран и роль географических факторов в её формиро-

вании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место 

России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа 

1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постинду-

стриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация ми-

ровой экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие меж-

дународные отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация ми-

ровой экономики и её влияние на хозяйство стран разных социально-

экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глобали-

зации мировой экономики.  

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения основ-

ных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче 

нефти, природного газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энер-

гопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие стра-

ны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Орга-

низация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, из-

меняющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелё-

ная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства 

электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновля-

емой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленно-

сти и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупней-

шего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой эконо-

мике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и 

цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и 

алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на 
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окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных и 

чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Веду-

щие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции 

химии органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины 

и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лес-

ной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа 

1. Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и 

структуры производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности зе-

мельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенден-

ции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. Геогра-

фия производства основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и 

импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животно-

водства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую 

среду. 

Практическая работа 

2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая тор-

говля и туризм. 

11 КЛАСС 

Раздел 6. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  
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Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зару-

бежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, 

Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характери-

стика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хо-

зяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона.  

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различ-

ных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географиче-

ской информации (по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Цен-

тральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая эко-

номико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Япо-

нии).  

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной спе-

циализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных 

видов продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), 

общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-

географического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бра-

зилии).  

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады 

и Бразилии на основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 
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населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы реги-

она. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хо-

зяйства в экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности геогра-

фического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения насе-

ления и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-

ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и то-

варная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения 

и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографи-

ческой карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Гео-

графические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 

развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей России в 

новых экономических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографи-

ческие. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причи-

ны роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне 

социально-экономического развития между развитыми и развивающимися страна-

ми и причина её возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные эколо-

гические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на 

природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятель-

ность. Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных при-

родных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема де-

фицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и де-
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градации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загряз-

нения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольствен-

ная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и про-

блем народонаселения. 

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономиче-

ских, политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в 

решении глобальных проблем. 

Практическая работа 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на 

основе анализа различных источников географической информации и участия Рос-

сии в их решении. 

 
Тематическое планирование 

10 класс 
 

№ 
 Основные разделы 

Количество 
часов 

 

 
Воспитательные задачи 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА  

1.1 

Традиционные и новые методы в 

географии. Географические 

прогнозы 

 1  

Воспитание чувства 

патриотизма, любви к 

своей стране, малой 

родине, взаимопони-

мания с другими наро-

дами на основе форми-

рования целостного 

географического обра-

за России, ценностных 

ориентаций личности; 

 развитие познаватель-

1.2 Географическая культура  1  

Итого по разделу  2  

Раздел 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И 

ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическая среда  1  

2.2 
Естественный и антропогенный 

ландшафты 
 1  

2.3 Проблемы взаимодействия чело-  2  
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века и природы ных интересов, интел-

лектуальных и творче-

ских способностей в 

процессе наблюдений 

за состоянием окру-

жающей среды, реше-

ния географических 

задач, проблем повсе-

дневной жизни с ис-

пользованием геогра-

фических знаний, са-

мостоятельного при-

обретения новых зна-

ний; воспитание эколо-

гической культуры, 

соответствующей со-

временному уровню 

геоэкологического 

мышления на основе 

освоения знаний о вза-

имосвязях в ПК, об ос-

новных географиче-

ских особенностях 

природы, населения и 

хозяйства России и 

мира, своей местности, 

о способах сохранения 

окружающей среды и 

рационального исполь-

зования природных ре-

сурсов; 

4) формирование спо-

2.4 Природные ресурсы и их виды  2  

Итого по разделу  6  

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

КАРТА 

3.1 
Политическая география и 

геополитика 
 1  

3.2 
Классификации и типология 

стран мира 
 2  

Итого по разделу  3  

Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

4.1 
Численность и воспроизводство 

населения 
 2  

4.2 Состав и структура населения  2  

4.3 Размещение населения  2  

4.4 Качество жизни населения  1  

Итого по разделу  7  

Раздел 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

5.1 

Состав и структура мирового хо-

зяйства. Международное 

географическое разделение труда 

 2  

5.2 

Международная экономическая 

интеграция и глобализация миро-

вой экономики 

 1  

5.3 

География главных отраслей ми-

рового хозяйства. 

Промышленность мира 

 6  

5.4 Сельское хозяйство мира  2  

5.5 Сфера услуг. Мировой транспорт  3  

Итого по разделу  14  
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Резервное время  2  

собности поиска и 

применения различных 

источников географи-

ческой информации, в 

том числе ресурсов 

Интернета, для описа-

ния, характеристики, 

объяснения и оценки 

разнообразных геогра-

фических явлений и 

процессов, жизненных 

ситуаций 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  

 

 

Тематические планирование 

11 класс 

№ 

 
Основные разделы 

Количество 

часов 

 

 

Воспитательные задачи 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ Воспитание чувства 

патриотизма, любви к 

своей стране, малой 

родине, взаимопони-

мания с другими 

народами на основе 

формирования це-

лостного географиче-

ского образа России, 

ценностных ориента-

ций личности; 

1.1 
Регионы мира. Зарубежная 

Европа 
 6  

1.2 Зарубежная Азия  6  

1.3 Америка  6  

1.4 Африка  4  

1.5 Австралия и Океания  2  

1.6 

Россия на геополитической, гео-

экономической и геодемографи-

ческой карте мира 

 3  

Итого по разделу  27  
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Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2) развитие познава-

тельных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способно-

стей в процессе 

наблюдений за состо-

янием окружающей 

среды, решения гео-

графических задач, 

проблем повседнев-

ной жизни с исполь-

зованием географиче-

ских знаний, самосто-

ятельного приобрете-

ния новых знаний; 

3) воспитание эколо-

гической культуры, 

соответствующей со-

временному уровню 

геоэкологического 

мышления на основе 

освоения знаний о 

взаимосвязях в ПК, об 

основных географи-

ческих особенностях 

природы, населения и 

хозяйства России и 

мира, своей местно-

сти, о способах со-

хранения окружаю-

щей среды и рацио-

нального использова-

2.1 
Глобальные проблемы 

человечества 
 4  

Итого по разделу  4  

Резервное время  3  
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ния природных ресур-

сов; 4) формирование 

способности поиска и 

применения различ-

ных источников гео-

графической инфор-

мации, в том числе 

ресурсов Интернета, 

для описания, харак-

теристики, объясне-

ния и оценки разно-

образных географиче-

ских явлений и про-

цессов, жизненных 

ситуаций 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  

 

 

 
 
Физическая культура (Б) 
 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную концепцию требова-

ний 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 подрас-

тающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здоро-

вого образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для 

укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголе-

тия.  

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского обще-

ства, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 
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родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания общего обра-

зования, внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитательный про-

цесс. 

 

Цели учебного предмета «Физическая культура» 

Общей целью общего образования по физической культуре является форми-

рование разносторонней, физически развитой личности, способной активно ис-

пользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохране-

ния собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации ак-

тивного 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 исполь-

зованию современных систем физической культуры в соответствии с личными ин-

тересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей 

учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физи-

ческой культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических 

качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением 

его надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом 

данной направленности становится достижение обучающимися оптимального 

уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности к выпол-

нению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ организа-

ции и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – до-

стиженческой и прикладно – ориентированной физической культурой, обогащени-

ем двигательного опыта за счёт индивидуализации содержания физических упраж-

нений разной функциональной направленности, совершенствования технико-

тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления 

предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в струк-

турной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятель-

ных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоро-

вья, физическое развитие и физическую подготовленность. 
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Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура»  

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского обще-

ства, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания общего обра-

зования, внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитательный про-

цесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использова-

лись прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических 

концепций, определяющих современное развитие отечественной системы образо-

вания: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Рос-

сийской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формиро-

вание гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответствен-

ности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая 

основы становления российской гражданской идентичности обучающихся, актив-

ное 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», ориен-

тирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и ин-

новационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья 

и развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культу-

ра», обосновывающая направленность учебных программ на формирование це-

лостной личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоро-

вью и ведению здорового образа жизни.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической куль-

туре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физиче-

ская культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедея-

тельности, укреплению здоровья, повышению функциональных и адаптивных воз-

можностей систем организма, развитию жизненно важных физических качеств.  
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Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 

программой основного общего образования и предусматривает завершение полно-

го курса обучения обучающихся в области физической культуры. 

 

Описание места учебного предмета «Физическая культура» 

 в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 

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

неделю). Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных моду-

лей физической культуры, – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Физическая культура» 

Личностные результаты 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-

ты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного 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, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-

ства, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
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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 многонацио-

нального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-

родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориен-

тируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями наро-

дов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми-

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-

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

зическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолю-

бие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со-

вершать 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 пред-

принимаемых 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, спо-

собствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-

действия между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты 
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В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, класси-

фикации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям, 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 исследователь-

ские 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 по-

знания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпре-

тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том чис-

ле при создании учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей-

ствия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизне-

деятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, са-

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию ин-

формации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие право-

вым 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, пра-

вовых 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: 
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осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-

сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

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, оцени-

вать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре-

шения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интере-

сов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий ре-

зультат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь-

ности, 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 предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по физической культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направле-

ния и формы организации, роль и значение в жизни современного человека и об-

щества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при органи-

зации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности; 
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положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физи-

ческой культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы 

организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание раз-

нообразных 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 направлен-

ности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффектив-

ности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздей-

ствий на повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплек-

са «Готов к труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленно-

сти, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздорови-

тельных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом ин-

дивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствова-

нии; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в пла-

нировании 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 предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 
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Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных за-

нятий кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 

труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспо-

собности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголе-

тия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятель-

ных 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, опти-

мизации работоспособности и функциональной активности основных психических 

процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и само-

массажа с целью восстановления организма после умственных и физических нагру-

зок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполне-

нию 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 направленно-

сти, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздорови-

тельных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом ин-

дивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом со-

вершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 
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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 физи-

ческих качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Ком-

плекса «Готов к труду и обороне». 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

10 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения куль-

туры как социального явления, характеристика основных направлений её развития 

(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, 

её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление 

культуры, связанное с преобразованием физической природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в современ-

ном обществе, основные направления её развития и формы организации (оздорови-

тельная, прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне» как основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и 

развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе советских социалистиче-

ских республик (далее – СССР) и Российской Федерации. Характеристика струк-

турной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современном обще-

стве, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Фе-

дерации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической культурой и спортом: Федеральный закон Россий-

ской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Фе-

деральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

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 
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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 орга-

низации образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досу-

говая). Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и со-

держательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целе-

вых 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 те-

кущего состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов 

применения и критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоя-

тельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы ор-

ганизации и проведения измерительных процедур. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нару-

шения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-

двигательного аппарата при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные си-

стемы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индиви-

дуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной орга-

низации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, вы-

полнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. За-

крепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с ли-

цевой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штраф-
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ных бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельно-

сти. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», ата-

кующий 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 выпол-

нению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физиче-

ской 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 об-

раза жизни и их влияние на здоровье современного человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здо-

ровья. 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 здо-

рового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и 

задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в ре-

жиме 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 здоро-

вья в разных возрастных периодах. 
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Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупрежде-

ния, правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздорови-

тельной физической культурой.  

Способы и приёмы 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 об-

раза жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физиче-

ского напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, прави-

ла 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 орга-

низации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воз-

действие на организм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы 

парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований ком-

плекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной под-

готовки к выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы 

определения направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техни-

ка выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их 

освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 

направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации 

содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, цел-

люлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздорови-

тельные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Спосо-
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бы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании си-

стемной организации занятий кондиционной тренировкой.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игро-

вой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактиче-

ских действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и так-

тических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и так-

тических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в систе-

ме профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и зада-

чи, формы организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы 

атлетических единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостра-

ховка, 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 выпол-

нению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств 

базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физиче-

ской 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, отягощённых весом собственного тела и с использо-

ванием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и 

других). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на 

гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и дру-

гих). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя 
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(вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжко-

вые 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, эстафе-

ты). 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 ускоре-

ниями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собирани-

ем малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения 

по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мише-

ням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отско-

ка от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах пра-

вой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением 

по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей 

в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоро-

стью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, 

повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежа-

щих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со ско-

ростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выпол-

няемые 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) мяча-

ми. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом 
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головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающую-

ся). 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, но-

гами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных уси-

лий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости.  

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выпол-

няемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабле-

ние мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (по-

лушпагат, 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 вперёд, назад, в стороны с возраста-

ющей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упраж-

нения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижно-

сти плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с по-

вышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суста-

вов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пас-

сивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы пре-

пятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 

прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в по-

движную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой но-

гой 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 
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висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изме-

няющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из поло-

жения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с 

различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на 

месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных 

исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на от-

дельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери ка-

чества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), 

приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равно-

весия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, вы-

полняемые 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»). Комплек-

сы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интер-

вального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий 

бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с пре-

пятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным 

ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягоще-

нием в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с до-

полнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предме-

тов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запры-

гивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тре-

нировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворота-

ми вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в 

горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набив-
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ными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Ком-

плексы 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. По-

вторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на по-

вороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через ска-

калку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоско-

ки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упраж-

нений 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 соревнова-

тельной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому скло-

ну с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим 

шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд 

через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнени-

ем различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседа-

ния). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной часто-

той (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с достава-

нием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоро-

стью 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 
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встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком 

на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком присе-

де. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змей-

кой», 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 после-

дующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. 

Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекто-

рией полёта 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 интен-

сивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвиж-

ной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные ку-

вырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по 

гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по 

разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену од-

ной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной ру-

кой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде 

скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положе-

ний с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с оста-

новками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», из-

менением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба 

спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, 

«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки че-

рез скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, 

между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продви-

жением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движе-
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ния. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спор-

тивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину 

и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, 

в приседе, с продвижением вперёд). 

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 от-

дыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на 

лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

 
Основные разделы 

Количество 

часов 

 

 

Воспитательные задачи  

Раздел 1. Знания о физической культуре  Воспитание потребностей и 

умений самостоятельно за-

ниматься физическими 

упражнениями, сознательно 

применять их в целях актив-

ного отдыха, тренировки, по-

вышения работоспособности 

и укрепления здоровья. 

воспитание личностных ка-

честв (эстетических, нрав-

ственных, волевых и т.д.), 

содействие развитию психи-

ческих процессов. 

1.1 
Физическая культура как 

социальное явление 
 5  

1.2 

Физическая культура как 

средство укрепления здо-

ровья человека 

 3  

Итого по разделу  8  

Раздел 2. Способы самостоятельной двига-

тельной деятельности 

2.1 

Физкультурно-

оздоровительные меропри-

ятия в условиях активного 

отдыха и досуга 

 10  
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Итого по разделу  10  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 6  

Итого по разделу  6  

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  

Итого по разделу  32  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двига-

тельная деятельность 

3.1 
Модуль «Плавательная 

подготовка» 
 12  

Итого по разделу  12  

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая 

подготовка» 

4.1 Спортивная подготовка  16  

4.2 
Базовая физическая 

подготовка 
 18  

Итого  34  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 102  
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Тематическое планирование  

11 класс 

№   

 
Основные разделы 

Количество 

часов 

  

Воспитательные задачи  

Раздел 1. Знания о физической культуре  

1.1 
Здоровый образ жизни со-

временного человека 
 6  

Воспитание потребностей и 

умений самостоятельно за-

ниматься физическими 

упражнениями, сознательно 

применять их в целях ак-

тивного отдыха, трениров-

ки, повышения работоспо-

собности и укрепления здо-

ровья. 

воспитание личностных ка-

честв (эстетических, нрав-

ственных, волевых и т.д.), 

содействие развитию пси-

хических процессов. 

1.2 

Профилактика травматизма 

и оказание перовой помощи 

во время занятий физиче-

ской культурой 

 4  

Итого по разделу  10  

Раздел 2. Способы самостоятельной двигатель-

ной деятельности 

2.1 

Современные оздоровитель-

ные методы и процедуры в 

режиме здорового образа 

жизни 

 6  

2.2 

Самостоятельная подготовка 

к выполнению нормативных 

требований комплекса «Го-

тов к труду и обороне» 

 2  

Итого по разделу  8  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 6  

Итого по разделу  6  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная 
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деятельность 

2.1 
Модуль «Спортивные 

игры». Футбол 
 10  

2.2 
Модуль «Спортивные 

игры». Баскетбол 
 10  

2.3 
Модуль «Спортивные 

игры». Волейбол 
 12  

Итого по разделу  32  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двига-

тельная деятельность 

3.1 
Модуль «Атлетические 

единоборства» 
 12  

Итого по разделу  12  

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая 

подготовка» 

4.1 Спортивная подготовка  16  

4.2 
Базовая физическая 

подготовка 
 18  

Итого  34  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102  

 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (Б) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности») – (далее – программа ОБЖ) разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспита-
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ния, Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 

СОО.  

Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного нарас-

тания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разум-

ного взаимодействия человека с окружающей средой, преемственности приобрете-

ния обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области без-

опасности жизнедеятельности. 

 

Цели учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является фор-

мирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти в соответствии с современными потребностями личности, общества и государ-

ства, что предполагает: 

 способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрез-

вычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понима-

ние значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благопо-

лучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли личности, общества и государства в решении 

задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост во-

енной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распростра-

нение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-

биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия 
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и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для 

самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной про-

блемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья 

каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает каче-

ственное образование подрастающего поколения россиян, направленное на воспита-

ние личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладе-

ние знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневной жизни. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через при-

обретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержан-

ных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет междисципли-

нарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, 

гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать це-

лостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до 

глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопас-

ности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведе-

ния в повседневной жизни. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопас-

ности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений рас-

познавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоя-

тельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно ве-

сти себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует 

воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обес-

печивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества 

и государства. 

 

Описание места учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 
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Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего обра-

зования отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны спо-

собствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 

прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за 

российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и 

правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологи-

ческого поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационально-

го народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответ-

ственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедея-

тельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и гос-

ударства; 
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готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализ-

ма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении без-

опасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организа-

ций и институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной без-

опасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости 

за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историче-

скому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Воору-

жённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеж-

дённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судь-

бу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества 

и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готов-

ность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возник-

новения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению 

их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольче-

ства; 
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4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизне-

деятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и без-

опасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню раз-

вития общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в 

технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, 

современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание 

его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества 

и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопас-

ного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно дей-

ствовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для разви-

тия личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований без-

опасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая воен-

но-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 
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8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе со-

блюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты  

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анали-

зировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравне-

ния и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельно-

сти, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) си-

туации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных 

критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных 

последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения позна-

вательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита инфор-

мации, необходимой для решения стоящей задачи; 
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развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразо-

ванию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разра-

ботке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 

идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом уста-

новленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реаль-

ным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повсе-

дневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач 

в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 

навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа раз-

личных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их пред-

ставления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие право-

вым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите 

от опасностей цифровой среды; 
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использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуника-

цию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значе-

ние социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; без-

опасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использова-

нием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный спо-

соб и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать от-

ветственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контроли-

ровать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситу-

ации, выбора оптимального решения; 
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принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности кон-

троля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих ин-

тересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, рас-

пределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат 

по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимо-

сти; проявлять творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового без-

опасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существу-

ющих проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обес-

печивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов 

их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

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

в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения 
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опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорож-

ного движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; 

знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на прак-

тике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуа-

циях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение при-

менять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях при-

родного характера; сформированность представлений об экологической безопасно-

сти, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания пер-

вой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных 

и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформирован-

ность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психическо-

го и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального харак-

тера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального харак-

тера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформиро-

ванность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение при-

менять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том чис-

ле криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) 

и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике 

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

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обя-

занности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства, экстремизма, терроризма; знание роли госу-

дарства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экс-
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тремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание 

порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; зна-

ние порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при соверше-

нии террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание ос-

нов обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в об-

ласти гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основ-

ных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован-

ность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении без-

опасности. 

128.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей ОБЖ. 

128.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 
 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населе-

ния в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры проти-

водействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 
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Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство 

и его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры 

безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие во 

флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или не-

сколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения 

для пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, марш-

рутном такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на 

транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административ-

ная и уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка 

и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установ-

ленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за 

нарушение Правил дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздуш-

ном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Пра-

вила поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. 

Меры предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, 

обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства 

бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с 

ними. 
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Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасно-

сти в социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, адми-

нистративная и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Фи-

нансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответ-

ственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при соверше-

нии покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникно-

вения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы 

самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе 

возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в 

случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения кон-

фликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия 

буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлека-

ются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 

результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной 

службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образо-

вательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего 

общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям сол-

дат, матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Со-

ставные части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-

прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан.  
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Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения националь-

ной безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. По-

беда в Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского 

Союза в 1946–1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 

г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические националь-

ные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Рос-

сийской Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и способы противодей-

ствия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Во-

оружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружён-

ных Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совер-

шенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское во-

енно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация во-

оружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской Феде-

рации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны 

обладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители, воен-

нослужащие, находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Ордена Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды 

за особые заслуги. 
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Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский 

долг. Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воин-

ской части и приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Россий-

ской Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в во-

енное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 

освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на во-

енную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на воен-

ную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопас-

ности Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности государ-

ства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации за-

щиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и 

личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и тер-

риториальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС 

России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения насе-

ления в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. 

Режимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской 

обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычай-

ных ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по сиг-

налам гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического и 

радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-
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химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных си-

туаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского 

населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частич-

ная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование 

медицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. За-

щитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных со-

оружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне пораже-

ния. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выпол-

нения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопас-

ность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного по-

ведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные 

средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологиче-

ские, метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и 

предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые 

приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Быто-

вые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об эколо-

гической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 
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информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его 

упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстре-

мистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. 

Терроризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятель-

ности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикаль-

ные сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не по-

пасть в сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической де-

ятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основ-

ные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 

уровня террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, которые принимаются в соответствии с установленным 

уровнем террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности ру-

ководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для про-

ведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экс-

тремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мо-

тивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Тех-

нологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участни-
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ком или жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный 

ислам – опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую 

организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаруже-

ние подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное 

устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в за-

ложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формиро-

вания у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здо-

рового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нор-

мативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здо-

рового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные при-

вычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правил здорового 

образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на ре-

продуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого чело-

века и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые ос-

новы государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обо-

роту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасно-

сти. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веще-

ствами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилак-

тика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального 

негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профи-

лактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 
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Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитар-

но-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрес-

сирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике 

неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникно-

вении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в слу-

чае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. 

Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоро-

вью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова 

скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадав-

шего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помо-

щи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специали-

стам из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при 

травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровоте-

чения наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кро-

вотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая 

помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, 

удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными 

препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психо-

активными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 



783 
 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Стро-

евая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-

74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. 

Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мото-

стрелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Оди-

ночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Филь-

трующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Та-

бельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Раз-

личные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

 

Тематическое планирование  

10 класс  

№ 

 
Основные разделы 

Количество 

часов 

Воспитательные 

 задачи 

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасно-

сти" 

Содействовать разносто-

роннему развитию лич-

ности, в том числе ак-

тивной гражданской по-

зиции и чувству патрио-

тизма. 

Воспитывать чув-

ства  ответственности за 

личную безопасность, 

ценностного отношения 

1.1 
Культура безопасности 

жизнедеятельности населения 
 2  

1.2 

Опасности вовлечения молодё-

жи в противозаконную и анти-

общественную деятельность 

 2  

1.3 Безопасность на транспорте  1  

Итого по разделу  5  

Раздел 2. Модуль "Основы обороны государства" 
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2.1 
Правовые основы подготовки 

граждан к военной службе 
 4  

к своему здоровью и 

жизни. 

2.Формировать готов-

ность к самостоятельно-

му нравственному и 

профессиональному вы-

бору на основе граждан-

ско-патриотических 

и  духовных ценностей. 

Развивать потребность и 

способность к самосо-

вершенствованию и са-

мореализации, необхо-

димых гражданину для 

прохождения военной 

службы в Вооруженных 

силах Российской Феде-

рации. 

Формировать у обучаю-

щихся сознательного и 

ответственного отноше-

ния к личной безопасно-

сти и безопасности 

окружающих, приобре-

тение ими способности 

сохранять жизнь и здо-

ровье в неблагоприят-

ных, угрожающих жизни 

условиях, оказание по-

мощи пострадавшим. 

 

Итого по разделу  4  

Раздел 3. Модуль "Военно-профессиональная дея-

тельность" 

3.1 Выбор воинской профессии  3  

3.2 

Воинские символы, традиции и 

ритуалы в Вооружённых 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 си-

туаций 

 2  

Итого по разделу  2  

Раздел 5. Модуль "Безопасность в природной среде 

и экологическая безопасность" 

5.1 

Основные правила безопасного 

поведения на природе и эколо-

гическая безопасность 

 4  

Итого по разделу  4  

Раздел 6. Модуль "Основы противодействия экс-

тремизму и терроризму" 

6.1 

Экстремизм и терроризм - угро-

зы обществу и каждому челове-

ку 

 2  

6.2 
Противодействие экстремизму и 

терроризму 
 2  

Итого по разделу  4  

Раздел 7. Модуль "Основы здорового образа жиз-
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ни" 

7.1 

Здоровый образ жизни как сред-

ство обеспечения благополучия 

личности 

 2  

Итого по разделу  2  

Раздел 8. Модуль "Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи" 

8.1 
Освоение основ медицинских 

знаний 
 3  

Итого по разделу  3  

Раздел 9. Модуль "Элементы начальной военной 

подготовки" 

9.1 Основы военной службы  4  

Итого по разделу  4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

 
Основные разделы 

Количество 

часов 

 

 

 

 

Воспитательные 

задачи 

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопас-

ности" 

Содействовать разно-

стороннему развитию 

личности, в том числе 

активной гражданской 

позиции и чувству пат-

риотизма. 

Воспитывать чувства  

1.1 
Безопасное поведение на различ-

ных видах транспорта 
 3  

1.2 
Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях 
 2  

1.3 Информационная и финансовая  2  
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безопасность ответственности за лич-

ную безопасность, цен-

ностного отношения к 

своему здоровью и жиз-

ни. 

2.Формировать готов-

ность к самостоятель-

ному нравственному и 

профессиональному вы-

бору на основе граждан-

ско-патриотических и  

духовных ценностей. 

Развивать потребность и 

способность к самосо-

вершенствованию и са-

мореализации, необхо-

димых гражданину для 

прохождения военной 

службы в Вооруженных 

силах Российской Феде-

рации. 

Формировать у обуча-

ющихся сознательного и 

ответственного отноше-

ния к личной безопасно-

сти и безопасности 

окружающих, приобре-

тение ими способности 

сохранять жизнь и здо-

ровье в неблагоприят-

ных, угрожающих жиз-

ни условиях, оказание 

1.4 
Безопасное поведение в обще-

ственных местах 
 2  

1.5 Безопасность в социуме  2  

Итого по разделу  11  

Раздел 2. Модуль "Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций" 

2.1 
Система государственной защиты 

населения 
 2  

2.2 Гражданская оборона  2  

Итого по разделу  4  

Раздел 3. Модуль "Основы противодействия экс-

тремизму и терроризму" 

3.1 
Экстремизм и терроризм на со-

временном этапе 
 2  

3.2 
Борьба с угрозой экстремистской 

и террористической опасности 
 2  

Итого по разделу  4  

Раздел 4. Модуль "Основы здорового образа жиз-

ни" 

4.1 
Наркотизм - одна из главных 

угроз общественному здоровью 
 2  

Итого по разделу  2  

Раздел 5. Модуль "Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи" 

5.1 
Первая помощь и правила её ока-

зания 
 3  

Итого по разделу  3  

Раздел 6. Модуль "Основы обороны государства" 
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6.1 

Вооружённые Силы Российской 

Федерации - гарант обеспечения 

национальной безопасности Рос-

сийской Федерации 

 8  

помощи пострадавшим. 

 

Итого по разделу  8  

Раздел 7. Модуль "Военно-профессиональная дея-

тельность" 

7.1 Основы военной службы  2  

Итого по разделу  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  

 

 
Индивидуальный проект 
 

Программа по учебному предмету "Индивидуальный проект" на уровне сред-

него общего образования подготовлена на основе ФГОС СОО, ФОП СОО, феде-

ральной рабочей программы воспитания с учётом проверяемых требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы среднего общего образо-

вания.  

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском об-

разовании, проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-

ориентированного образования и индивидуального подхода к каждому ученику, сде-

лали популярными новые методы обучения. Одним из них стал метод проектов в це-

лом и метод индивидуальных проектов в частности. Таким образом, актуальность 

данного курса обусловлена потребностью государства в активном, самостоятельном, 

мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине общества, а так-

же необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности учащих-

ся. 

Цели учебного предмета «Индивидуальный проект»  

 

Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в актив-

ном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном граж-

данине общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной 
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компетентности учащихся. Исходя из этого, можно выделить следующие цели при 

реализации данного учебного предмета: 

- создание условий для развития личности обучающегося, способной  

- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

- проявлять социальную ответственность;  

- самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием ин-

теллекта;  

- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми;  

- генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

- формирование компетентности в области приобретения знаний из различных 

источников: учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа 

сверстника и т.д.;  

- формирование компетентностей в области обработки информации для 

предоставления её в различных видах; 

- формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди 

сверстников;  

- практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных за-

дач проектирования, включая элементы научно-исследовательской работы.  

Задачи реализации данного курса:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззре-

ния, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и про-

фессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществле-

ния целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению клю-

чевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному при-

обретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержи-

вать избранное направление образования;  
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5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся;  

6) формирование проектного отношения к действительности и способности 

использовать проектный подход при решении личных и профессиональных задач;  

7) формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкрет-

ных сферах профессиональной деятельности (исследование, организация, творче-

ство);  

8) ориентация в современных экономических, политических, культурных про-

цессах и возможных ресурсах личностного и профессионального роста;  

9) поддержка принятия учениками решений о своем уровне личных притяза-

ний и профессиональном будущем.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспек-

тиву, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуще-

ствив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные ис-

следования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что боль-

шинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте - люди, обла-

дающие проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для 

развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности обучающих-

ся – проектной деятельности. Для того чтобы ученик воспринимал знания как дей-

ствительно нужные, ему необходимо поставить перед собой и решить значимую для 

него проблему, взятую из жизни, применить для ее решения определенные знания и 

умения, в том числе и новые, которые еще предстоит приобрести и получить в итоге 

реальный, ощутимый результат. Включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность позволит обеспечить у них опыт при-

менения УУД в жизненных ситуациях, сформирует навыки учебного сотрудничества 

и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и стар-

шего возраста, взрослыми. 

Программа проектной деятельности направлена не только на выработку само-

стоятельных исследовательских умений, но и способствует развитию творческих 

способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе 
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учебного процесса на разных предметах, и приобщает к конкретным жизненно важ-

ным проблемам. Проект выполняет в значительной степени функции инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют пред-

проектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Исполь-

зуются элементы математического моделирования и анализа как инструмент интер-

претации результатов исследования. Проблематика и методология индивидуального 

проекта ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и бо-

лее учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

 

Описание места учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Индивидуальный проект» 

является обязательным для изучения. Общее число часов, отведенных на изучение 

учебного предмета «Индивидуальный проект» 34 часа в 10 классе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты  

 Учебный предмет «Индивидуальный проект» направлен на достижение сле-

дующих личностых результатов: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззре-

ния, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию;  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом уче-

ния и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется;  

- действие нравственно-этического оценивания содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  
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Метапредметные результаты  

В результате изучения учбеного предмета «Индивидуальный проект» на 

уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познава-

тельные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб-

ные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность.  

Регулятивные:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его вре-

менных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чув-

ственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование моде-

ли с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  

- выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
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- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной инфор-

мации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации;  

Коммуникативные:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опре-

деление целей, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 

Предметные результаты 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

«Индивидуальный проект», должны обеспечивать: 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществле-

ния целесообразной и результативной деятельности;  

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключе-

выми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приоб-

ретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному ре-

шению проблем, осознанному использованию информационных и коммуникацион-

ных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  
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- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержи-

вать избранное направление образования;  

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся  

  Общеучебные умения и навыки: 

Логические:  

- Разностороннее рассмотрение объектов, выявление в них различных свойств 

и особенностей.  

- Выявление различий при сравнении объектов.  

- Установление существенных и несущественных свойств объектов (понятий).  

- Классификация объектов множества по некоторому основанию. Подведение 

объектов под известные понятия.  

- Выделение в определении понятия рода и видовых признаков.  

- Установление необходимости или достаточности или необходимости и до-

статочности известного признака (условия) понятия.  

- Определение причинно-следственной зависимости.  

- Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение).  

- Приведение контрпримеров для неверных утверждений.  

- Формулирование выводов по результатам анализа.  

- Формулирование утверждения в форме условного предложения.  

- Формулирование утверждения, обратного данному.  

- Формулирование утверждения, противоположного данному.  

- Формулирование гипотезы.  

- Построение по правилу (формуле) пошаговой программы.  

- Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы.  

- Моделирование и построение эскизов будущего проекта.  

Умение планировать, контролировать и оценивать учебную работу  

- Четкое и правильное осознание цели своей работы.  

- Составление плана своей работы (достижения цели).  

- Разработка режима дня.  

- Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели.  

- Контроль за правильностью результата работы.  

- Оценка правильности выполнения задания.  

- Самооценка уровня овладения учебным материалом. 
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Работа с текстом 

- Постановка вопросов к прочитанному тексту.  

- Подбор заголовков к абзацам (разделам) текста.  

- Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте.  

- Разбивка текста на смысловые части.  

- Составление плана текста. 

Информационно-библиографические умения и навыки  

- Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями.  

- Нахождение в учебнике ответов к задачам.  

- Умение пользоваться терминологическими словарями  

- Умение пользоваться каталогами библиотеки.  

- Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков лите-

ратуры.  

Культура устной и письменной речи  

- Выступление с докладом на заданную тему.  

- Рецензирование текста или выступления.  

- Составление характеристики географических объектов, исторических деяте-

лей, литературных героев.  

- Описание рисунка или картины.  

- Передача своего впечатления от прослушанного музыкального произведе-

ния.  

- Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного выступле-

ния, лекции, доклада.  

- Составление реферата на определенную тему по нескольким литературным 

источникам.  

- Написание отзыва на прочитанный текст.  

 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Модуль 1. Введение  

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная куль-

тура. Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- пла-

ны, проекты - прорывы. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи 
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проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и 

технология проектной деятельности.  

Модуль 2. Инициализация проекта  

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование 

темы и проблемы проекта. Проектный замысел. Критерии без отметочной самооцен-

ки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки Презентация и защита замыслов 

проектов, курсовых и исследовательских работ. Методические рекомендации по 

написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских работ. 

Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, 

так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, ин-

дукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному и др.).  

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 

текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивиду-

ального проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы 

разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет кален-

дарного графика проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, 

оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите 

результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного вы-

ступления. Применение информационных технологий в исследовании, проекте, кур-

совых работах. Образовательные экскурсии и методика работы в Госархиве совре-

менной истории ЧР, музеях и предприятия, госучреждения, администрацию г. Че-

боксары. Научные документы и издания. Организация работы с научной литерату-

рой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, спра-

вочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы 

в музеях, архивах.  

Применение информационных технологий в исследовании, проектной дея-

тельности, курсовых работ. Работа в сети Интернет. Способы и формы представле-

ния данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, спра-
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вочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов  

Модуль 3. Управление завершением проектов  

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых 

работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии 

контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта и курсовых ра-

бот. Управление завершением проекта, курсовых работ. Корректирование критериев 

оценки продуктов проекта и защиты проекта, курсовых работ. Консультирование по 

проблемам проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед 

собой учеником задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформ-

лению бумажного варианта проектов  

Модуль 4. Защита результатов проектной деятельности  

Подготовка и публичная защита результатов проектной деятельности, курсо-

вых работ.  

Модуль 5. Рефлексия проектной деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенци-

ях. Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандар-

тизация и сертификация. Защита интересов проектантов.  

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» 

и «О защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Доку-

менты в области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в Рос-

сии.  

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

 
Основные разделы 

Количество 

часов 

 

 

 

 

Воспитательные 

задачи 

1 Модуль 1. Введение  2 1. Содействовать разно-
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 стороннему развитию 

личности. 

2. Воспитывать чувства  

ответственности за лич-

ную безопасность, цен-

ностного отношения к 

своему здоровью и жиз-

ни. 

3.Формировать готов-

ность к самостоятель-

ному нравственному и 

профессиональному вы-

бору на основе граждан-

ско-патриотических и  

духовных ценностей. 

4. Развивать потреб-

ность и способность к 

самосовершенствованию 

и самореализации. 

2 Модуль 2. Инициализация проекта   21 

3 
Модуль 3. Управление завершени-

ем проектов  
 3 

4 
Модуль 4. Защита результатов про-

ектной деятельности  
 6  

5 
Модуль 5. Рефлексия проектной де-

ятельности 
 2 

    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  

 

 
Элективные курсы по выбору 
 

Общая характеристика элективного курса «Математический практи-

кум» 

  Предлагаемый  курс дополняет базовую программу, не нарушая ее целост-

ности,  и  посвящен систематизации учебного материала, рассматриваемого в курсе 

математики 10 класса. 

   Цели курса – овладение школьниками содержанием образования на повы-

шенном уровне   по  предмету, развитие познавательного интереса учащихся для их 

дальнейшего самообразования,  способности к самооценке и рефлексии собствен-

ной учебной деятельности, развитие навыков самостоятельной и исследователь-
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ской деятельности, коммуникативных и творческих способностей.  

Элективный курс для учащихся 10 классов рассчитан на 34 часа. Для курса 

характерна практическая направленность. Изложение практических приемов  со-

провождается необходимыми теоретическими сведениями, обращается внимание 

учащихся на отыскание наиболее рациональных, нестандартных, оригинальных 

способов  решения тригонометрических уравнений и неравенств.  

Программа предусматривает развитие техники построения графиков, что 

помогает решать сложные задачи, а порой является единственным средством их 

решения. Кроме того, умение строить графики функций представляет интерес для 

самих учащихся. 

         Содержание учебного материала осваивается путем подведения уча-

щихся под эмпирические обобщения, то есть от частного к общему, при этом изу-

чение новой темы  опирается на недавно пройденный  материл.  Степень обобщен-

ности включенных в программу знаний соответствует поставленным в ней целям 

обучения. 

         Данный курс способствует развитию математического кругозора и гра-

фической культуры, творческих способностей учащихся, привитию навыков само-

стоятельной работы и тем самым повышению качества математической подготовки 

школьников. Кроме того, он рассчитан на развитие самостоятельности, толерант-

ности, умения работать в команде, таким образом,  курс ориентирован на дальней-

шее совершенствование учебно-познавательной и коммуникативной компетенций 

учащихся. 

На занятиях предполагается использование активных форм обучения. Осно-

вой проведения занятий могут служить технология проблемного обучения, техно-

логия деятельностного метода, которая обеспечивает системное включение учени-

ка в процесс самостоятельного построения новых знаний и позволяет проводить 

разноуровневое обучение.  Следовательно, программа применима для разных 

групп школьников. В технологии проведения занятий присутствует элемент само-

проверки, который представляет учащимся возможность самим проверить, как ими 

усвоен изученный материал, определенное место отведено групповой работе. В 

свою очередь учителем предусмотрена оценка достижений школьников на уроке во 

время обсуждений,   проведение практикумов, тренировочных и проверочных ра-

бот, которые позволяют определить уровень усвоения изучаемого материала и 
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устранить возможные при прохождении программы сбои. Формой итогового кон-

троля по каждой теме служит зачетная работа.  

Материальным оснащением программы являются тексты для групповой и 

индивидуальной работы, конкурсные задачи, сборники для подготовки к ЕГЭ, ме-

тодические пособия. 

 

Описание места элективного курса «Математический практикум» 

 в учебном процессе 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10 классе отво-

дится по одному часу в неделю. 

 

Планируемы результаты освоения элективного курса  

«Математический практикум» 

Личностные результаты 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающих-

ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приво-

дить примеры и контрпримеры; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при реше-

нии арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты 
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 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые корректи-

вы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполне-

ния учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её ре-

шения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выво-

ды; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об уни-

версальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; прини-

мать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной инфор-

мации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необ-

ходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять  

 деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Предметные результаты 

  повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса 

математики; 

  освоить основные приемы решения задач; 

  овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения постав-

ленной задачи; 

  овладеть и пользоваться на практике  техникой сдачи теста; 

   познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

  повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

  познакомиться с возможностями использования электронных средств обу-

чения, в том числе Интернет-ресурсов,  в ходе  подготовки к итоговой атте-

стации в форме ЕГЭ.  

Содержание элективного курса «Математический практикум» 

1. Функции (3 ч) 

Область определения и область значений функции. Взаимное расположение 

графиков функций. Свойства функций: монотонность, чётность, нечётность. 

Свойства функций, связанные с графиками. Умение читать свойства функции по 

графику (возрастание (убывание) на промежутке, множество значений, чётность 

(нечётность)). Умение находить множество значений и область определения функ-

ции. Умение находить наибольшее и наименьшее значения сложной функции Уме-

ние находить значения функции и использовать чётность и нечётность функции 

2. Выражения и преобразования (6 ч) 

Корень степени n. Степень с рациональным показателем.  
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Владение понятия степени с рациональным показателем, умение выполнять 

тождественные преобразования и находить значение степеней. Умение выполнять 

тождественные преобразования степенных выражений и находить их значения.  

3. Уравнения и системы уравнений (14 ч) 

 Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Логарифмиче-

ские уравнения. Тригонометрические уравнения. Комбинированные уравнения. Си-

стемы уравнений. 

Умение применять общие приёмы решения иррациональных уравнений. 

Умение решать простейшие показательные, логарифмические уравнения. Умение 

использовать несколько приёмов при решении комбинированных уравнений  (по-

казательно-иррациональных). 

Умение применять общие приёмы решения рациональных уравнений. Уме-

ние выполнять тождественные преобразования  тригонометрических выражений.  

Умение решать простейшие тригонометрические уравнения. Умение использовать 

несколько приёмов при решении тригонометрических комбинированных уравне-

ний . 

 4. Неравенства (6 ч) 

Рациональные неравенства. Тригонометрические простейшие неравенства.  

Умение применять способ интервалов при решении рациональных нера-

венств. Умение решать простейшие тригонометрические неравенства. Умение ис-

пользовать несколько приёмов при решении комбинированных неравенств. Умение 

использовать график функции при решении неравенств (графический метод реше-

ния неравенств). 

Умение решать неравенства, содержащую переменную под знаком модуля. 

5. Стереометрия (5 ч) 

Параллельность и перпендикулярность в пространстве. Векторы в про-

странстве. 

Умение решать стереометрические задачи. 

 

Тематический план 

№ Наименование тем Количество ча-

сов  
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1 Функции. 3 

2 Выражения и их преобразования 6 

3 Уравнения и системы уравнений  14 

4 Неравенства. Урок- практикум 3 

5 Стереометрия. Урок- викторина 5 

 Итого  34 

 
 
 

Общая характеристика элективного курса 

 «Обучение сочинениям разных жанров» 

Элективный курс русского языка «Обучение сочинениям разных жанров» 

предназначен для обучающихся 11 «А» класса. 

Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка 

школьником занимают одно из важнейших мест в системе образования. Данная ра-

бота сопутствует анализу художественного текста, его интерпретации в совместной 

творческой деятельности учителя и учащихся.  

Программа представляет собой систему занятий, направленных на изучение 

сочинения как вида творчества старшеклассника. Это позволяет подготовить уча-

щихся к итоговому сочинению и к выполнению части С в итоговой аттестации по 

русскому языку в форме ЕГЭ. В программе изучается классификация школьного 

сочинения как жанра. Программа рассчитана на закрепление навыков при написа-

нии сочинения, полученных учащимися на уроках литературы. Чтобы добиться 

желаемого результата, на занятиях необходимо обращаться к конкретным художе-

ственным произведениям небольшого объёма, анализируя их художественное 

своеобразие. 

Ожидаемый результат: развитие творческих способностей учащихся при 

написании сочинений, формирование навыка написания сочинения- рассуждения с 

выделением проблемы текста, её комментированием, определением позиции авто-

ра, также своей точки зрения. 

Цель: помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить форми-

рование умений работать с текстом; совершенствовать умения оперировать теоре-

тическими понятиями и терминами как инструментом анализа в их связи с кон-

кретными темами сочинений и заданиями. 
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Задачи: 

- помочь учащимся обобщить знания по литературе; 

- завершить формирование умений работать с текстом художественных про-

изведений   и литературно-критических статей; 

-совершенствовать умения оперировать теоретико-литературным понятиями 

и терминами как инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочине-

ний и заданиями, помочь свести к минимуму различие требований к школьным и 

вступительным сочинениям; 

- отработка навыков анализа готовых текстов (текстов художественных 

произведений, сочинений учащихся) с разных точек зрения: коммуникативная за-

дача текста (вычленение главной информации, определение темы и микротем тек-

ста), его логический и композиционный замысел, отбор лексики, сочетаемость 

слов, риторические приемы и др.; 

- регулярное создание письменных работ на заданную тему различного объ-

ема на основе художественных произведений (или их фрагментов); 

- обобщить знания о языке как о системе; 

- развивать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

- формировать устойчивые навыки нормативной речи; 

- совершенствовать работу по речевой деятельности учащихся; 

 - развивать умения и навыки в работе с информационными источниками, с 

преобразованием информации и применением ее в собственных видах письмен-

ных работ. 

Данная рабочая программа отвечает требованиям федерального компонента 

государственного стандарта основного образования по литературе. 

 

Место элективного курса «Обучение сочинениям разных жанров»  

 в учебном плане 

Программа элективного курса «Обучение сочинениям разных жанров» в 11 

классе рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

                               

Планируемые результаты освоения элективного курса 

 «Обучение сочинениям разных жанров» 

Личностные: 



805 
 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию по-

зитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру. 

Метапредметные: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представле-

ния существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в ин-

формационных 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 раз-

вития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- использовать ресурсы Интернета. 

Предметные: 

- обобщать знания по литературе, работать с текстом художественных про-

изведений и литературно-критических статей; 

- оперировать теоретико-литературным понятиями и терминами как инстру-

ментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями; 

- овладеть основными навыками написания сочинения-рассуждения; 

- анализировать текст чужого и собственного сочинения; 
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- писать сочинение-рассуждение на литературоведческую тему (250 и более 

слов); 

- приобретать и развивать навык создания текстов в жанре таких как эссе, 

рецензия, отзыв; 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности ис-

торико-литературного       процесса того или иного периода; 

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, свое-

образие эволюции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литера-

турным направлениям; 

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения 

в литературной жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое зна-

чение художественных произведений; 

- хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие 

и литературно-критические оценки; 

- воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять 

характеризовать основные компоненты его формы и содержания: при анализе кон-

кретных художественных произведений; 

- знать тему, идейное богатство, проблематику, авторские идеалы и пафос, 

систему образов и средств их создания, композицию и сюжет, внесюжетные эле-

менты, конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, приемы психо-

логического изображения, особенности художественной речи (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза), осо-

бенности жанра; 

- уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературными по-

нятиями и терминами: роды художественной литературы (эпос, лирика, драма) и их 

основные жанры (роман, повесть, рассказ, поэма и др.); литературные направления 

и течения (классицизм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм и др.); 

- стихотворные размеры; 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамот-

ный текст в условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным 

литературным языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и об-

щих мест, выстраивать текст по определенной модели, продумывать план и компо-

зицию, отбирать фактический материал в соответствии с темой. 
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Содержание программы элективного курса 

«Обучение сочинениям разных жанров» 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Общие требования к со-

ставлению текста. Сбалансированность частей работы, соответствие определенной 

стилистике. 

Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочи-

нению. 

Отбор материала, систематизация фактического материала, планирование 

будущего текста. 

Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по ли-

тературе. Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочине-

ний. 

Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобра-

зие жанров: литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, путе-

шествие, сочинение-характеристика, литературный портрет. Зависимость структу-

ры сочинения от его типа. 

Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование ци-

тат в сочинении. Развернутый план работы над сочинением-рассуждением. Сочи-

нение-рассуждение. Рассуждение- доказательство, рассуждение-опровержение. 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений 

(историческое, историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографи-

ческое, сравнительное, публицистическое, лирическое). Заключительная часть со-

чинения. 

Сочинение-характеристика героя (герои, образ, персонаж, повествователь, 

лирический герой). Сравнительная характеристика литературных героев. Группо-

вая характеристика литературных героев. План построения сочинения-сравнения. 

Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода творче-

ства одного писателя. Принципы, лежащие в основе сочинений по нескольким 

произведениям или периоду творчества писателя. 

Обобщающие сочинения-рассуждения по нескольким произведениям разных 

писателей. Принцип построения сочинения обзорного характера. 



808 
 

Стилистика сочинения. Редактирования и рецензирование, анализ сочине-

ния. 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Основные разделы Количе-

ство часов 

1 Сочинение как текст.  Основные признаки тек-

ста. 

2 

2 Работа над текстом художественного произве-

дения при подготовке к сочинению.  

6 

3 Теоретико-литературные понятия и их роль в 

подготовке к экзаменам по литературе.  

3 

4 Составление плана сочинения 3 

5 Своеобразие жанров сочинений. 20 

 Итого 34 

     
 
 
Внеурочная деятельность 
 

Общая характеристика курса «Искусство чтения» 

    Данная программа разработана в рамках общеинтеллектуального разви-

тия личности. 

Искусство художественного чтения — творческое воплощение литературно-

го произведения в действенном, звучащем слове. Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая программа «Искусство чтения» имеет художественную 

направленность.  

Новизна программы 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы стартового уровня «Искусство чтения» состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской дея-

тельности, накопление читательского опыта и знаний о театре, которые переплета-

ются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формиро-
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ванию нравственных качеств у воспитанников объединения. Программа способ-

ствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам различных 

социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса 

развития и воспитания детей. Полученные знания позволят воспитанникам преодо-

леть психологическую инертность, развить творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к 

ним. 

Актуальность программы 

Исходя из того, что дети изначально артисты, кружок помогает их художе-

ственным натурам выразить переживания через их глубину, яркость и индивиду-

альности. Художественное чтение является исполнительским искусством, задача 

которого – превратить слово написанное в слово звучащее, предполагает соавтор-

ство  писателя, поэта и чтеца. 

Учебная программа направлена на хорошую эмоциональную разрядку и даёт 

уверенность молодым дарованиям в искусстве театра и жизни, расширяя их воз-

можности памяти, внимания, воображения, координации, развивая чувство ритма и 

композиции. Объединение ищет спектр оптимальных возможностей для формиро-

вания в учащихся желания к развитию и самообразованию посредством взаимодей-

ствия вне классной активности. 

Помогает узнать, как строится драматическое действие, публичное выступ-

ление, понять, что такое диалог и разница между психологизмом и формализмом в 

определении линии роли; как собирать внимание, что такое звук и как его посы-

лать, что значит мыслить композиционно и как работает биомеханика на сцене; 

разберется, какие существуют формы и средства выражения, стилистики, жанры 

сценического творчества, научится владеть голосом, правильному дыханию во 

время выступлений, основам художественного чтения, поискам тембрального 

спектра голоса, владеть гибкостью, выносливостью, ловкостью и всеми способами 

сценической выразительности, проявлять чуткость и уважение к творчеству окру-

жающих, способствуя адаптации к условиям современного общества 

В основе программы лежит идея использования потенциала методики преподава-

ния литературы и театральной педагогики, позволяющей развивать личность ре-

бёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики 

движений. 
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Место  курса «Искусство чтения» в учебном плане 

Программа элективного курса рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Планируемые результаты обучения 

 По итогам реализации программы ожидаются следующие результаты. 

Личностные: 

-развитие навыков коммуникативного общения обучающихся со сверстниками и 

педагогами; 

-развитие мотивации познавательных интересов; 

-развитие самооценки собственной творческой деятельности; 

-творческое самоопределение и самоутверждение; 

-рост творческого мастерства; 

-формирование творческого портфолио обучающегося. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение организации рабочего места; 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над ролью; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельностью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение передавать настроение и характер персонажей в слове; 

-умение пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видео-

записей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

-умение понимать и применять полученную информацию при выполнении зада-

ний; 

-умение проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсцени-

ровании; 

-повышение интереса к музыке как способу выражения настроения и чувств; 

-повышение интереса к художественной литературе, театру; 

-развитие навыков работы с бумажными, электронными и Интернет-

ресурсами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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-умение сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую 

помощь, проявлять самостоятельность; 

-умение вырабатывать навыки адекватной самооценки; 

-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

-работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

-слушать собеседника; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль. 

Предметные: 

-формирование начальных компетенций детей в области художественного 

чтения. 

 

Содержание программы курса «Искусство чтения» 

Вводное занятие– 1ч. Ознакомление с программой. Речь как средство об-

щения, средство воздействия. Устная речь и художественное чтение. Художе-

ственное чтение как одна из форм устной речи (монологической). Роль чтеца как 

посредника между автором и слушателем. Художественное чтение как самостоя-

тельный жанр сценического искусства. Страницы истории художественного чтения 

на Руси. Повествователи. Драматизаторы. Первые исполнители в жанре художе-

ственного чтения. 

Практика. Правила техники безопасности. 

Формы аттестации/контроля: входной контроль. 

1.Основы техники речи  

Рождение звука. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого ап-

парата. Отделы речевого аппарата, система дыхания. Упражнения на выработку 

умения управлять выдохом. Практика. Упражнения на выработку умения управ-

лять выдохом. 

Гигиена речевого аппарата. Дыхание и голос. Дыхание и звук. 

Дикция. Артикуляционная гимнастика и её значение. Комплекс упражнений 

по дикции. 

Комплекс упражнений по дикции. Гласные звуки. Согласные звуки. Класси-

фикация согласных звуков. Отработка произношения гласных и согласных зву-
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ков. Отработка произношения гласных и согласных звуков. Орфоэпия. Литератур-

ная норма произношения. Роль ударения в произношении. Упражнения с текстами 

скороговорок.Упражнения с текстами скороговорок. Законы интонации в речевом 

общении. Постановка правильного произношения.  Постановка правильного про-

изношения. 

Формы аттестации/контроля: текущий контроль (собеседование, упражне-

ние, самостоятельная работа). 

Разбор произведения  .Причины, побудившие автора к написанию данного 

произведения .Эпоха, отраженная в произведении. Мировоззрение писателя. Ха-

рактеристика среды, окружающей героев произведения. Этюды. 

Практика. Этюды. 

Основы исполнительского мастерства. Этюды. Тема и идея произведения 

Художественное чтение драматического произведения. 

Формы аттестации/контроля: текущий контроль (собеседование, упражне-

ние, самостоятельная работа). 

3.Воплощение произведения в звучащем слове 

Выполнение исполнительских задач с целью конкретного воздействия на 

слушающих. Знакомство с прозаическим текстом. Литературная сказка. Чтение от-

рывка из сказки. Этюды. Передача в чтении мыслей, отношений и намерений, вы-

раженных в тексте. Внутренний монолог. Второй план. Внутренний монолог. 

Практика. Особенность стихотворной речи. Стихотворный размер. Картины стихо-

творения. 

Выявление особенностей прозаической речи, сравнение со стихотворной. 

Выявление жанровых особенностей произведения. Стихи и проза. Анализ 

прозаического произведения. Отрывок из рассказа. Чтение отрывка из рассказа. 

Практическое занятие. Выразительное чтение и анализ драматического произведе-

ния.  

Формы аттестации/контроля: текущий контроль (собеседование, упражне-

ние, самостоятельная работа). 

Основы художественного чтения. 

Мастерство актёра. Многообразие выразительных средств голоса. Практика. 

Многообразие выразительных средств голоса. Этюды. Стихотворное произведение 
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и особенности работы над ним. Методы исполнения. Строй исполнения: пафос, по-

вествование 

.Обоснование выбора произведения. Обсуждение соответствия параметров 

исполнителя выбранному произведению.  

Практика. Чтение стихотворения. Разбор стихотворения. Элементы интона-

ционной выразительности. Элементы интонационной выразительности. Ударение. 

Паузы: логические, ритмические, межстиховые, психологические. Жесты: ритми-

ческие, непроизвольные, подтекстовые. Разбор произведения. Ударение. Паузы. 

Жесты. Принципы создания литературной композиции. Виды композиций. Архи-

тектоника литературной композиции. Музыка в композиции. Анализ прозаическо-

го текста и создание своего оригинального текста. 

Практика. Анализ прозаического текста и создание своего оригинального 

текста. Обоснование выбора произведения. Разбор произведения, логика речи. 

Элементы интонационной выразительности. Ударение. Паузы: логические, психо-

логические, межстиховые, цезурные, ритмические. Жесты: непроизвольные, рит-

мические, иллюстративные, подтекстовые. Воспитание умения замечать нечёткое 

выявление в чтении жанрового своеобразия произведений и мотивов поведения ге-

роев. 

Формы аттестации/контроля: текущий контроль (собеседование, упражне-

ние, самостоятельная работа). 

Концерт – выступление 

Практика. Создание своего оригинального текста. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, 

Темы 

Количество ча-

сов 

1 Художественное чтение как жанр искусства 1 

2 Основы техники речи 7 

3 Разбор произведения 8 

4 Воплощение произведения в звучащем слове 11 
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5 Основы художественного чтения 8 

 ИТОГО 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспе-

чить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 

образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающе-

гося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здо-

ровью. 

Программа направлена на: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- формирование интереса к познанию; 

- формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и ува-

жительного отношения к правам и свободам других; 

- выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и право-

вых норм; 

- создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

- развитие у школьников общекультурной компетентности; 

- развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

- осознание своего места в обществе; 

- познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

- формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса вне-

урочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 
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2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистриро-

ван Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направле-

нии методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Раз-

говоры о важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
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18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 

№ 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы ос-

новного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 

74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 

74228). 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1-2, 3-4, 5-7, 8-9 и 10-11 

классов. В 2023-2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных за-

нятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные за-

нятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соответ-

ствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей совре-

менного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброже-

лательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собствен-

ным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федераль-

ных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспита-

тельную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

- в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспита-

ния; 

- в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в ка-

лендаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (совет-

ники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Все-

мирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспи-

тательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающих-

ся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результа-

тах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, 



818 
 

которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

1. Историческая память 

- историческая память - обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

- историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить 

и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

- историческая память есть культура целого народа, которая складывается 

из объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравствен-

ные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги 

предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержа-

нии занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на из-

вестных исторических фактах - единение людей, когда Родина нуждается в защите 

в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

- каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссо-

здаёт, продолжает его достижения, традиции; 

- семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждает-

ся проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

- патриотизм (любовь к Родине) - самое главное качества гражданина; 

- любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине; 

- патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 
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Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценари-

ях «Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сфе-

рах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

- доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, под-

держать, помочь без ожидания благодарности; 

- благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

- семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимопод-

держкой, традициями и т. д.; 

- каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 

другу; 

- обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям; 

- семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

- культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории; 

- российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

- культура представлена достижениями в материальной сфере (строитель-
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ство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, лите-

ратура, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому мно-

гие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведе-

ний живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! 

Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

- наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

- в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

- в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День россий-

ской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обяза-

тельно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого вос-

произведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеуроч-

ных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: высшие нрав-

ственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз бу-

дут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепен-

ному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следова-

ния им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, 

где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается 

и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, ис-

ходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скоррек-

тировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с роди-

телями, другими членами семьи. 
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Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка - главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддержива-

ющую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать воз-

можность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогаю-

щие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках ре-

ализации программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Содержание программы внеурочной деятельности СОО «Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возмож-

ности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных 

возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники - чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская - её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной люб-

ви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Фе-

дерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие 

граждан является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, же-

лание участвовать в развитии своего города, региона, страны - достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию - проводник в мир воз-

можностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 

«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную ко-

манду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь - основа хороших отноше-

ний с окружающими. Уважение к окружающим - норма жизни в нашем обществе. В 

условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономи-

ческой нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. 

Они приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к 



822  

проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленно-

сти. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое 

здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не 

опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кине-

матографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отече-

ственного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует об-

раз ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть се-

бя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и ре-

флексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творче-

ством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую зна-

чимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качества-

ми, являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации - основа существования российского государства. Единство мно-

гонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов явля-

ется главным в жизни страны. Пока мы едины - мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 

границы государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие 

сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, про-

фессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет 

решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной неза-

висимости, транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и 

формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вло-

жений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к техно-

логическому суверенитету. 

Традиционная семья в России - это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи - это 
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любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, 

друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине 

человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина - это не просто тер-

ритория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 

оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия - исто-

рия и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 

начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанно-

стей. Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные ново-

годние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников 

в нашей стране. 

Первая печатная книга в России - «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого 

младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 

лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том 

числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Вы-

плата налогов - обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный па-

ек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полно-

стью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России - 

государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, 

уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в 

нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих об-



824  

ластях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в ми-

ре, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, от-

крывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может 

открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого рус-

ского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего 

русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. 

Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? 

Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры 

настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть 

хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призва-

ние и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределе-

ния школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они 

сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи - 2024. Сириус - федеральная площадка фестива-

ля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фе-

стивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых россий-

ских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия - здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения иг-

рают важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности 

страны, повышают качество жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цир-

ковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, ак-

робаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 
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Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- ре-

кордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь - признанный классик русской литературы, автор знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситу-

ации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. Эколо-

гические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать 

эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд - это право или обязанность человека? Работа 

мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьника-

ми следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результа-

тов. 

Личностные результаты должны отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об-

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократи-

ческие ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-
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личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

• приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной дея-

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

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

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

помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

блем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
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ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-

ных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

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

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 
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Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского лите-

ратурного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками са-

моанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умени-

ем анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и вто-

ростепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания про-

изведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; сформи-

рованность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведе-

ния; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-

жать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике стра-

ны/стран изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использо-

вать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источ-

ников в образовательных и самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; сформированность умений применять исторические знания в профессиональ-

ной и общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность уме-

ний вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тема-

тике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной разви-

вающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владе-

ние умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в гло-

бальном мире; сформированность представлений о методах познания социальных явле-



829  

ний и процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность навыков 

оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различ-

ного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов общественного развития. 

География: владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим мыш-

лением для определения географических аспектов природных, социальноэкономических 

и экологических процессов и проблем; сформированность системы комплексных соци-

ально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях про-

цессов, протекающих в географическом пространстве; владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; владение умениями 

использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; владение умениями географического анализа и ин-

терпретации разнообразной информации; владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее усло-

вий; сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность ин-

дивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и об-

щества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; владение 

навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анали-

зировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли 

России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономи-
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ческих событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Рос-

сийской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений приме-

нять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их со-

ответствия законодательству Российской Федерации; сформированность навыков само-

стоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкрет-

ных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связан-

ных с ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений 

по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использо-

вания компьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; сфор-

мированность собственной позиции по отношению к биологической информации, полу-

чаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их ре-

шения.Естествознание:сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимо-

связи человека, природы и общества; о пространственновременных масштабах Вселен-

ной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области есте-

ствознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания для объ-

яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизне-

деятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного потребителя; сформированность представлений о 

научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микро-

мира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 



831  

критериев с определенной системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сфор-

мированность представлений о значении астрономии в практической деятельности чело-

века и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки 

в освоении и использовании космического пространства и развитии международного со-

трудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как усло-

вии достижения устойчивого  развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах дея-

тельности; владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологиче-

ских императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбере-

жения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от-

ветственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей сре-

ды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность пред-

ставлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологи-

ческой безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, 

а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; сформированность представлений о ЗОЖ 

как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лично-

сти; знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера.



 

Тематическое планирование 

10-11 классы (1 час в неделю) 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День 

знаний 

Знакомство с 

Российского общества 

«Знание». Возможно-

сти, которые предо-

ставляют проекты об-

щества «Знание» для 

обучающихся различ-

ных возрастов. 

Участие во вступительной беседе.Просмотр ролика о 

необходимости знаний для жизненного успеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, 

которые присущи людям с активной жизненной по-

зицией, о мечтах и о том, как можно их достигнуть. 

Там, где 

Россия 

Родина — не только 

место рождения. Ис-

тория, культура, науч-

ные достижения: чем 

мы можем гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Про-

смотр ролика о России. Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в 

жизни человека. 

Зоя. 

К 100-

летию со 

дня рожде-

ния Зои 

Космоде-

мьянской 

Зоя Космодемьян-

ская - её подвиг бес-

смертен, её имя стало 

символом мужества и 

стойкости, а жизнь 

служит примером 

беззаветной преданно-

сти Отечеству, 

любви к своей Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ви-

деоролика о жизни и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются черты 

личности героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих по-

колений. В защиту всего, что любила эта молодая де-

вушка. Просмотр интерактивной карты, беседа о 

сохранении памятников героям. 
 



 

Избира-

тельная си-

стема Рос-

сии (30 лет 

ЦИК) 

Право избирать и 

быть избранным га-

рантировано

 

Конституцией 

Российской Федера-

ции каждому 

гражданину нашей 

страны. 

Жизнь, свобо-

да, права 

благополучие граж-

дан явля-

ется 

одной из главных цен-

ностей, а проявление 

гражданской позиции, 

желание участвовать в 

развитии своего горо-

да, региона, страны - 

достойно уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ви-

деоролика об истории Центральной избирательной 

комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с 

голосованием и выборами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная 

система в России». 

День учи-

теля (со-

ветники по 

воспита-

нию) 

Ценность про-

фессии учите-

ля. 

Советник по

 воспита-

нию - 

проводник в мир воз-

можностей, которые 

создало государство 

для каждого ребенка в 

стране, наставник и 

«старший товарищ», 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким должен быть 

современный Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: 

«Если бы я был учителем, какими качествами обла-

дал..., как относился бы к ученикам..., как готовился к 

занятиям., какие вспомогательные средства исполь-

зовал для проведения уроков?»; «Чем может помочь 

советник по воспитанию?» 



 

помогающий как объ-

единить школьный 

коллектив в дружную 

команду, так и выстро-

ить личную траекто-

рию развития 

каждому ребенку. 



 

О взаимо-

отношени-

ях в кол-

лективе 

(Всемир-

ный день 

психиче-

ского здо-

ровья, 

профилак-

тика бул-

линга) 

В условиях

 информацион-

ных 

перегрузок, разнооб-

разия быстро 

решаемых задач,

 экономи-

ческой 

нестабильности,

 стр

ессы

 ста

ли 

неотъемлемой состав-

ляющей жизни челове-

ка. Они

 приводят 

депрессивному состоя-

нию, которое, в свою 

очередь, может приве-

сти к проблемам физи-

ческого здоровья, кон-

фликтам с 

неуверенности, озлобленности.

Знания о том,

 как наладить 

отношения в коллекти-

ве, сохранить свое 

психическое здоровье, 

смотреть на мир пози-

тивно, как не стать 

жертвой «травли», и 

самому не опуститься 

Мотивационная беседа о взаимосвязи физическо-

го и психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отноше-

нии здоровья и здорового образа жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, 

обсуждение их. Беседа о буллинге, его причинах и 

вреде, который он причиняет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого 

школьники участвуют в игровых упражнениях, помо-

гающих снять стресс и психологическое напряжение, 

выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в 

ходе которого школьники составляют список 

лайфхаков класса о том, как подростку справляться 

со стрессами, излишним давлением взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой 

школьники обсуждают характеристики идеального 

коллектива, в котором им было бы комфортно нахо-

диться. . 



 

до «травли» других, 

необходимы всем. 

По ту сто-

рону экра-

на. 115 лет 

кино в Рос-

сии 

Развитие отече-

ственного кино 

отражает не только ос-

новные вехи развития 

страны, но и модели-

рует образ ее будуще-

го. Кино, наряду с ли-

тературой и театром, 

позволяет человеку 

увидеть

 

себя,

 

как

 

в 

«зеркале», соотнести 

свои поступки с по-

ступками героев, ана-

лизировать и рефлек-

сировать, приобретать 

новые знания, 

профессий, с 

талантливых людей, с 

историей и культурой 

страны. 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах 

и кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского 

игрового кино. Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в цифровую 

эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники 

называют мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли 

актеров немого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания собствен-

ного фильма о классе, сделанного руками школьни-

ков. 

Россия: 

взгляд в 

будущее. 

Технологи-

ческий су-

Технологический 

решает задачи 

безопасности, получе-

ния энергии, продо-

вольственной незави-

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «тех-

нологический суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, 

вошедших в современную жизнь многих россиян, в 

экономику, образование и культуру страны. Дискус-



 

веренитет/ 

цифровая 

экономика 

/ новые 

профессии 

симости, транспортной 

связности. Логика раз-

вития экономики 

предполагает защиту

 и

 форми-

рование 

высокотехнологичных 

отраслей с высокой 

долей интеллектуаль-

ных вложений. 

экономики предп

выстраивание 

экономических,

 со

циальных и 

культурных отноше-

ний, основанных на 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Появ-

ление новых 

профессий связано с 

цифровизацией эконо-

мики, дви-

жением к 

технологическому 

суверенитету. 

сия, в ходе которой школьники высказывают свои 

мнения о возможностях и рисках, которые появляют-

ся в связи с проникновением искусственного интел-

лекта во многие сферы не только экономики, но и 

культуры, образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе кото-

рой школьники знакомятся с новыми понятиями в 

области цифровых технологий и с профессиями бу-

дущего. 

Интерактивное путешествие по городу профес-

сий будущего, в ходе которого школьники знакомят-

ся с двенадцатью направлениями профессиональной 

перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог 

просит школьников завершить некоторые из предло-

жений, например: «Самое большое открытие, которое 

я сделал на этом занятии - это ...»; «Все говорят, что 

без цифры сегодняшняя жизнь просто невозможна, я 

с этим утверждением ...»; «Если у меня спросят, го-

тов ли я учится всю свою жизнь, то я отвечу ...» 

О взаимо-

отношени-

ях в семье 

(День ма-

тери) 

Мама — важный 

человек в жизни каж-

дого. Материнская лю-

бовь — простая и без-

оговорочная. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», 

во время которой каждый школьник продолжает 

предложение «Первое, что приходит в голову, когда я 

слышу слово «мама» ...» 

Участие в групповом обсуждении случаев недо-



 

Легко ли быть 

мамой? 

понимания мам и детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой рабо-

ты. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам 

счастливыми 



 

Что такое 

Родина? 

(регио-

нальный и 

местный 

компонент) 

Что для каж-

дого человека 

означает слово

 «Родина»? 

родители, семья, 

дом, друзья, родной 

город, регион, вся 

наша страна и народ. 

Чувство любви к своей 

Родине человек несет в 

себе всю жизнь, это 

его опора и поддержка. 

Родина - это не просто 

территория, это, преж-

де всего то, что мы 

любим и готовы за-

щищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чув-

ствовал гордость при виде государственных симво-

лов нашей страны. Какова региональная символика? 

Что означают элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на 

территории России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет лю-

дей разных национальностей в одной стране, что им в 

этом помогает? 

Мы вместе История создания 

Красного Креста. Осо-

бенности волонтерской 

деятельности. 

Волонтёрство в России 

Знакомство школьников с информацией

 о создании в 

Международного Комитета Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли 

создание именно этой организации можно считать 

началом волонтерского движения? 

Работа в группах по составлению списка особен-

ностей волонтерской деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтёрской дея-

тельности 

Главный 

закон 

страны 

Значение Кон-

ституции для 

граждан страны. Зна-

ние прав и выполнение

 

обязанностей. 

Участие во вступительной беседе о значении сло-

ва «конституция» и о жизни без конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было 

нарушение прав или невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», 

во время которой каждый школьник продолжает 



 

Ответственность 

— это осознанное 

поведение 

предложение «Нужно знать Конституцию, потому 

что...» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и 

личной ответственности 

Герои 

нашего 

времени 

Россия — страна с 

героическим прошлым. 

Современные герои — 

кто они? Россия начи-

нается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой 

судьбе нашей страны, о войнах, которые выпали на 

долю народа и о героизме тех, кто вставал на ее за-

щиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли место героиз-

му сегодня? Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогод-

ние семей-

ные тради-

ции разных 

народов 

России 

Новый год — 

праздник всей семьи. 

традиции. Новогодние 

приметы. 

Различные тра-

диции

 встре

чи 

Нового года у раз-

ных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Но-

вом годе?) 

Участие в дискуссии «Поделись новогодней тра-

дицией, которая объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечта-

ем о материальных подарках, но есть ли что-то, что 

мы хотели бы изменить в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, по-

дарках. 

От А до Я. 

450 лет 

"Азбуке" 

Ивана Фё-

дорова 

Способы передачи 

информации до появ-

ления письменности. 

Разница между азбу-

кой и букварем. 

«Азбука», 

напечатанная Иваном 

Федоровым: «Ради

 скорого

 младенческо

го 

научения». 

Беседа о разных способах передачи информации. 

Блиц-опрос «Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбу-

ка»: в чем особенности». 

Интерактивные задания, связанные с содержани-

ем «Азбуки». 



 

Налоговая 

грамотност

ь 

Современный че-

ловек должен обладать

 фу

нкциональной 

грамотностью, в том

налоговой. Для

 чего

 собирают 

налоги? Что они обес-

печивают для граждан? 

обязанность каж-

дого гражданина Рос-

сийской Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим 

бюджет?». 

Беседа «Права и обязанности налогоплательщи-

ка». 

Интерактивное задание «Создай и распредели 

бюджет». 

Непоко-

ренные. 

80 лет со 

дня полно-

го осво-

бождения 

Ленинграда 

от фашист-

ской бло-

кады 

Голод, морозы, 

бомбардировки — тя-

готы блокадного 

Блокадный паек. 

выживания ленинград-

цев. 

О провале планов 

немецких войск. 

О героизме совет-

ских воинов, освобо-

дивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде 

Ленинграда; каким образом город попал в кольцо; 

зачем Гитлер хотел захватить город; почему Ладож-

ское озеро называют дорогой жизни; чем стало пол-

ное освобождение Ленинграда от фашистской блока-

ды для всей страны, для хода Великой Отечественной 

войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в 

осажденном городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: поче-

му планам Гитлера не суждено было сбыться? 

Союзники 

России 

Кто такой

 союзник? 

обязанности он на себя 

принимает, какими об-

ладает правами? Что 

дает заключение союз-

ного договора для гос-

ударств? Союзники 

России - государства, 

Беседа о государствах-союзниках Российской 

Федерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные цен-

ности разделяют 

союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных госу-

дарств. 

В чем заключается союзническая поддержка? Что 

Россия делает для союзников? 



 

которые разделяют и 

поддерживают

 на

ши

 об

щие 

традиционные 

ценности, уважают 

культуру, стремятся к 

укреплению союзных 

государств и поддер-

живают их. 

190 лет со 

дня рожде-

ния Д. 

Менделее-

ва. День 

российской 

науки 

Цивилизация

 б

ез

 н

аучных 

достижений. Научные 

и технические дости-

жения в нашей стране. 

Вклад российских уче-

ных в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и 

роль его достижений 

для науки. 

Достижения науки 

в повседневной жизни. 

Плюсы и минусы 

научнотехнического 

прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой 

была бы жизнь человека без научных достижений. 

Участие в беседе об основных научных и техни-

ческих достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менде-

леев: не только химия». 

Участие в блиц - опросе «Примеры использова-

ния достижений науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: 

«Плюсы и минусы научно-технического прогресса» 

День 

первооткр

ывателя 

Россия является не 

только самой большой 

страной в мире, кото-

Мотивационная беседа о первооткрывателях, от-

крытиях и удивительных местах России. Мозговой 

штурм, в ходе которого школьники за 1 минуту 



 

рую за ее продолжи-

тельную историю шаг 

за шагом исследова-

ли, изучали, 

открывали русские 

землепроходцы. Уди-

вительные уголки 

нашей страны сегодня 

может открыть для се-

бя любой школьник. 

должны назвать 15 российских городов; за вторую 

минуту - 15 российских рек; за третью - 15 названий 

деревьев, кустарников и цветов, которые растут в их 

регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского 

географического общества о русских землепроход-

цах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются во-

просы об уникальных местах России и их первоот-

крывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе 

которой они продолжают предложения, начало кото-

рых произносит педагог: «Я никогда не знал, что ...»; 

«Если бы я делал пост в социальных сетях по итогам 

нашего сегодняшнего разговора, то я назвал бы его 

...»; «Каждый может стать первооткрывателем, пото-

му что ...». 

День за-

щитника 

Отечества. 

280 лет со 

дня рожде-

ния Федора 

Ушакова 

День защитни-

ка Отече-

ства: 

исторические тради-

ции. Профессия воен-

ного: кто её выбирает 

сегодня. 

Смекалка в воен-

ном деле. 280- летие со 

дня рождения великого 

русского флотоводца, 

командующего Черно-

морским флотом 

(1790—1798); коман-

дующего

 ру

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы 

знаете о Дне защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профес-

сии военного. 

Участие в работе в парах: знакомство с примера-

ми военных действий, в которых выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала Уша-

кова. 

Участие в беседе о том, как жители России выра-

жают свою благодарность защитникам Отечества 



 

сско-турецкой 

эскадрой в Среди-

земном море 

(1798—1800), ад-

мирала (1799) Ф.Ф. 

Ушакова. 

Как найти 

свое место 

в обществе 

Что нужно для то-

го, чтобы найти друзей 

и самому быть хоро-

шим другом? 

дружбы. Что нужно 

для того, чтобы со-

здать хорошую семью 

и самому быть 

Поддержка семьи в 

России. Что нужно, 

чтобы найти свое при-

звание и стать настоя-

щим профессионалом. 

Поддержка профессионального

самоопределения

 ш

кольников в 

России. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых 

успешной самореализации человека в обществе: 

дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах 

и способах самореализации человека в различных 

сферах общественной жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе ко-

торой школьники обсуждают вопросы о том, как 

найти хороших друзей, как найти спутника/спутницу 

жизни, чем руководствоваться в выборе профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во 

взрослую жизнь?», в ходе которой школьники в каж-

дой группе из набора карточек выбирают 5 и аргу-

ментируют всему классу свой выбор. В набор могут 

входить, например, карточки «умение готовить», 

«умение дружить», «умение учиться», «знать языки», 

«умение шутить» и т.д. 

Всемирны

й 

фестиваль 

молодежи 

Всемирный фести-

валь молодежи - 2024. 

площадка фестиваля. 

Исторические факты 

фестиваля моло-

дежи и студентов. Фе-

стивали, которые про-

ходили в нашей 

стране. 

Групповая работа по созданию кластера «Все-

мирный фестиваль молодежи». 

Историческая справка об истории возникновения 

Всемирного фестиваля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи -

2024 в подробностях». 



 

«Первым 

делом са-

молеты». 

О граж-

данской 

авиации 

Легендарная исто-

рия развития россий-

ской гражданской 

авиации. Г ероизм кон-

структоров, инженеров 

и летчиков-

испытателей 

российских самолетов. 

рекорды российских 

летчиков. 

Современное авиастроение.

Профессии, свя-

занные с авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек 

всегда хотел подняться в небо?», в ходе которой об-

суждаются события, связанные с первыми попытками 

человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от 

первого полета в 1913 году на первом в мире четы-

рехмоторном самолете «Русский витязь» до совре-

менных авиалайнеров "Суперджет", МС-21, Ил-114-

300, Ту-214, Ил-96, "Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в хо-

де которой школьники знакомятся с легендарными 

российскими пилотами, испытателями, конструкто-

рами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе кото-

рого школьники выполняют некоторые упражнения и 

задания (например, «Компас», «Часы» и др.) которые 

предлагают современным пилотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, 

или уже нет?», в ходе которой подростки рассуждают 

об ограничениях, которые накладывает профессия 

пилота, о том, как может реализоваться мечта о небе, 

даже если нельзя стать летчиком. 

Крым. 

Путь 

домой 

Красивейший по-

луостров с богатой ис-

торией. История 

Крымского полуостро-

ва. Значение Крыма. 

Достопримечательност

и Крыма 

Участие в беседе о географическом положении 

Крыма с использованием карты. 

Самостоятельная работа по изучению информа-

ции по истории Крыма. Работа в группах с обобще-

нием: что с древних времен привлекало разные наро-

ды в Крымском полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали по-

сетить в Крыму 

Россия - 

здоровая 

держава 

Здоровый образ 

приоритетное

 напр

Дискуссия «Основные правила здорового образа 

жизни». 

Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 



 

авление в 

большинстве госу-

дарств мира. 

Основные состав-

ляющие здоровья. Со-

временные проекты, 

связанные со здоро-

вьем. 

Дискуссия «Следуешь моде - вредишь здоровью» 

(о тату, пирсинге, энергетиках и т.д.). 

Цирк! 

Цирк! 

Цирк! 

(К Между-

народному 

дню цир-

ка) 

Цирк как фанта-

зийное и сказочное ис-

кусство. Цирк в Рос-

сии, История цирка, 

цирковые династии 

России. Знаменитые на 

весь мир российские 

силачи, дрессировщи-

ки, акробаты, клоуны, 

профессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в Рос-

сии, начиная с первого стационарного цирка, постро-

енного в Петербурге в 1877 году. 

Беседа о современном цирке, причинах его попу-

лярности у детей и взрослых, о видах циркового ис-

кусства (клоунаде, акробатике, эквилибристике, 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе ко-

торого школьники разучивают несколько простых 

фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой 

школьники знакомятся великими российскими клоу-

нами (Юрий Никулин, Олег Попов, Юрий Куклачев, 

Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь под-

держивать оптимизм в себе и в окружающих. 

«Я вижу 

Землю! 

Это так 

красиво». 

Главные события 

покорения космоса. 

Отечественные космо-

навты-рекордсмены. 

Подготовка к 

Художественный 

фильм «Вызов» - геро-

изм персонажей и ре-

альных людей. 

Участие во вступительной беседе об основных 

исторических событиях в космонавтике. Самостоя-

тельная работа в группах: найти в интернете инфор-

мацию о космонавте и сделать сообщение для одно-

классников (Герман Титов, Валентина Терешкова, 

Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Валерий Поля-

ков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий 

Падалка, Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки 

к полёту. Обсуждение фильма «Вызов» - в чем за-



 

ключался героизм главных действующих лиц и ак-

трисы и режиссера фильма. 

215-летие 

со дня 

рождения 

Н. В. Го-

голя 

Николай Гоголь - 

признанный классик 

русской литературы, 

автор знаменитых 

«Ревизора», «Ве-

черов на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, 

герои, ситуации из 

произведений Николая 

Гоголя актуальны по 

сей день. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть 

классик», в ходе которой школьники обсуждают, ка-

кие сюжеты, герои, ситуации из произведений Г ого-

ля можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе 

которой школьники продолжают знаменитые фразы 

из произведений Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники 

по отрывкам из телеспектаклей, кинофильмов, 

иллюстраций, созданных по произведени-

ям Николая Гоголя, называют произведение и его 

главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсужда-

ют фразу И.А. 

Гончарова «Он, смеша и смеясь, невидимо пла-

кал...». 

Экологичн

ое 

потреблен

ие 

Экологичное по-

требление — способ 

позаботиться о со-

хранности планеты. 

Экологические про-

блемы как следствия 

безответственного по-

ведения человека. 

Соблюдать эко-

правила — не так 

сложно 

Участие во вступительной беседе об экологиче-

ском потреблении. Обсуждение экологических про-

блем, существующих в России, и роли людей в их 

появлении, поиски решений. 

Работа в группах по составлению общего списка 

эко-правил, которые легко может соблюдать каждый 

Труд крут! История Праздни-

ка труда. 

Труд — это право 

или обязанность чело-

Вступительная беседа об истории Праздника тру-

да. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или 

обязанность человека?» 



 

века? 

Работа мечты. 

Жизненно важные 

навыки 

Мозговой штурм — обсуждение критериев рабо-

ты мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными тру-

довыми навыками?» 

Будь го-

тов! 

Ко дню 

детских 

обще-

ственных 

организа-

ций 

19 мая 1922 года 

— день рождения пио-

нерской организации. 

Цель её создания и де-

ятельность. 

пионерской 

организации. 

Причины, по которым 

дети объединяются 

Участие во вступительной беседе о пионерской 

организации.Участие в дискуссии о том, какое долж-

но быть детское общественное объединение, чтобы 

вам захотелось в него вступить.Участие в мозговом 

штурме по выдвижению причин, по которым дети 

объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают детские 

общественные объединения 

Русский 

язык. Ве-

ликий и 

могучий. 

225 со дня 

рождения 

А. С. 

Пушкина 

Неизвестный Пуш-

кин. 

Творчество Пуш-

кина объединяет поко-

ления. Вклад А. С. 

Пушкина в формиро-

вание современного

литературного 

русского языка. 

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстра-

ции». 

Историческая справка «Малоизвестные факты из 

жизни А. С.Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке 

Пушкина». 

Интерактивные задания на знание русского язы-

ка. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государ-

ственного гимна Российской Федерации. Затем участники расходятся по своим клас-

сам, где проходит тематическая часть занятия. 

Сценарий внеурочного занятия рассчитан на 30 минут общения учителя с обу-

чающимися. К каждому занятию разработаны методические материалы для учителя. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сце-

нарием и понять логику содержания занятия. Сценарий состоит из трех структурных 

частей: 1 часть — мотивационная, 2 часть — основная, 3 часть — заключительная. На 

каждую часть дано рекомендуемое время проведения. Цель мотивационной части за-

нятия (3-5 минут) — предъявление обучающимся темы занятия, выдвижение мотива 

его проведения. Эта часть обычно начинается с рассматривания видеоматериала, об-

суждение которого является введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной деятель-

ности обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), 

коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика, создание описаний, рассужде-

ний), практической (решение конкретных практических задач), игровой (дидактиче-

ская и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художе-

ственная деятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается творче-

ское задание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые да-

ются в каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его со-

держание и структуру. 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» (также 

именуемого «Россия - мои горизонты», далее - Программа) составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской' Федерации», 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», 
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- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» (Зарегистрирован Миню-

стом России 17.08.2022 № 69675), 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17мая 2012г. № 413» (Зарегистрирован 

Минюстом России 12.09.2022 № 70034), 

- Федеральной образовательной программы основного общего образования 

(далее - ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, 

- Федеральной образовательной программы среднего общего образования 

(далее - ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 мая 2023 г. № 371, 

- Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по 

профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных органи-

заций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (письмо Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05), 

- Методических рекомендаций по реализации профориентационного мини-

мума для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих обра-

зовательные программы основного общего и среднего общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-

2324/05). 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
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год одним из направлений является трудовое воспитание и профессиональное само-

определение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду 

и людям труда, трудовым достижениям; содействия профессиональному самоопреде-

лению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного вы-

бора профессии». 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систе-

матической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе 

апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее - 

проект). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленного ФГОС 

ООО внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образова-

тельного процесса. Под внеурочной деятельностью следует понимать образователь-

ную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии 

с персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями 

экономики, в том числе региональными, национальными и этнокультурными особен-

ностями народов Российской Федерации, профессиональными навыками и качества-

ми; формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с 

миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего профессионального 

образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных дей-

ствий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания обучаю-

щимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для фор-

мирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и воз-

можности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся отводится один академический час (далее - час) в неде-

лю (34 часа в учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопреде-

лению обучающихся общеобразовательных организаций, основанную на сочетании 

мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-
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ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированию го-

товности к профессиональному самоопределению. 

Программа обеспечивает 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 общеобразовательными организациями. 

В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся. 

Информационно-образовательная среда   должна обеспечивать, в том числе 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолже-

ния образования и будущего профессионального самоопределения. 

2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 
Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (да-

лее - ГПС) обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций. 
Задачи: 

- содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобра-
зовательных организаций; 

- формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивиду-
альной образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осо-
знанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 

- информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе про-
фессионального образования (включая знакомство с перспективными и востребован-
ными профессиями и отраслями экономики РФ); 

- формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и 
других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной само-
навигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, актив-
ного освоения ресурсов территориальной среды профессионального самоопределе-
ния, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, осознанного 
конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее 
адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

- формирование ценностного отношения к труду как основному способу до-
стижения жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального само-
определения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 
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 3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в 

плане внеурочной деятельности 

 Настоящая Программа является частью образовательных программ основ-

ного и среднего общего образования и состоит из: 

- планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, 

- содержания курса внеурочной деятельности, 

- тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач 

при переходе обучающихся с 6 по 11 классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов ос-

новного общего образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению 

отраслей экономики, профориентационных диагностик (диагностика склонностей, 

диагностика ГПС, диагностика способностей, личностных особенностей и др); ре-

флексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентноинформационный 

комплекс «Конструктор будущего»1 на базе Платформы2. 

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным 

компонентом на усмотрение общеобразовательной организации, включающим: про-

ектную деятельность обучающихся, профориентационное тестирование, беседы, дис-

куссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; консультации педагога и 

психолога; конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты «Аби-

лимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий». 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учеб-

ного года со школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю, в те-

чение учебного года в периоды: сентябрь - декабрь, январь - май. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Би-

лет в будущее» 

1.1. Личностные результаты 

1.1.1. ФГОС СОО: 

В сфере гражданского воспитания: 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
                                                             
 
 



854  

правопорядка; 

- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества. 

В сфере патриотического воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

народа России. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориен-

тируясь на морально-нравственные нормы и ценности. 

В сфере эстетического воспитания: 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-

лять качества творческой личности; 

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

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений. 

В сфере трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выпол-

нять такую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со-

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жиз-

ненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже-

нии всей жизни. 

В сфере экологического воспитания: 
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- сформированное^ экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия пред-

принимаемых действий, предотвращать их; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества. 

В сфере ценности научного познания: 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, спо-

собствующего осознанию своего места в поликультурном мире. 

4.1. Метапредметные результаты ФГОС СОО: 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, са-

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию инфор-

мации различных видов и форм представления; 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать ее всесторонне; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся мате-

риальных и нематериальных ресурсов. 

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; 
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- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языко-

вых средств; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфлик-

ты; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интере-

сов и возможностей каждого члена коллектива; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различ-

ных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным; 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с уче-

том мнений участников, обсуждать результаты совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям; 

- оценивать приобретенный опыт. 

5. Содержание курса по профориентации «Билет в будущее» 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия - мои горизонты» (обзор отраслей экономи-

ческого развития РФ - счастье в труде) (1 час) 

Россия - страна безграничных возможностей и профессионального развития. 

Культура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой 
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страны. Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, про-

фессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование пред-

ставлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоро-

вье; архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность и 

добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и 

образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; предпринима-

тельство и финансы. 

В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следую-

щим направлениям профессиональной деятельности: 

- естественно-научное направление; 

- инженерно-техническое направление; 

- информационно-технологическое направление; 

- оборонно-спортивное направление; 

- производственно-технологическое направление; 

- социально-гуманитарное направление; 

- финансово-экономическое направление; 

- творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» 

вариантов выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компе-

тентностном профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с инструмен-

тами и мероприятиями профессионального выбора. 

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные 

жизненные сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания 

школы. Через призму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и те-

ма разнообразия выбора профессий в различных профессиональных направлениях. 

Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в постро-

ении персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения и во-

влеченности обучающихся в вопросы самоопределения. Овладение приемами постро-

ения карьерных траекторий развития. Актуализация знаний по выбору образователь-

ной организации: организации высшего образования (ВО, вузы) или организации 

среднего профессионального образования (СПО) как первого шага формирования 

персонального карьерного пути. 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор 
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результатов (1 час) 

 Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе prof-

min.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить требуе-

мый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуаль-

ную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мой профиль» - диагностика интересов, которая позволяет реко-

мендовать профиль обучения и направления развития. Методика предусматривает 3 

версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в форме кейсов, время прохож-

дения - около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение консуль-

тации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна про-

фориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведе-

ния). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую инди-

видуальную траекторию участия профориентационной работы. 

Методика «Мои профсреды» - онлайн-диагностика профессиональных склон-

ностей и направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает реко-

мендации по построению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональ-

ных сред»). Методика предусматривает 3 версии - для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Мето-

дика реализуется в форме кейсов, время прохождения - около 15 минут. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по получен-

ным результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 

консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (до-

полнительное образование, уровни профессионального образования, стратегии 

поступления) (1 час) 

В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора про-



859  

фессионального образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, 

учатся читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают 

школьники при подборе профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в бу-

дущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 

час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального само-

определения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профес-

сиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин-

терактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и осо-

бенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога 

и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последователь-

ность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промыш-

ленность) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», ре-

комендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбо-

ру профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня техно-

логических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно 

внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем 

результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и миро-
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вом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии - это качество - без-

опасность - эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и те-

матики на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, 

лесная промышленность. 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна про-

фориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведе-

ния)3. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую инди-

видуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мои ориентиры» - онлайн-диагностика особенностей построения 

образовательно-профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена 

на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня 

готовности к профессиональному самоопределению. Версия 6-7 классов включает 

только диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не включа-

ет диагностику ценностных ориентиров. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по получен-

ным результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 

консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю до-

стижения страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая промыш-

ленность, добыча и переработка сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достиже-

ниями страны в сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство 

на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области про-

мышленной и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях 

и перспективах развития промышленности, направленное на решение важнейших за-

дач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рын-
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ке труда в области промышленности и смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере про-

мышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным тех-

нологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального само-

определения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профес-

сиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин-

терактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и осо-

бенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках ко-

торой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достиже-

ния страны в области цифровых технологий» (информационные технологии, ис-

кусственный интеллект, робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достиже-

ниями страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития цифровиза-

ции, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Ин-

формирование о профессиях и современном рынке труда в области цифровой эконо-

мики и смежных отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 
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час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального само-

определения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профес-

сиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин-

терактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и осо-

бенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рам-

ках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на вы-

бор: медицина, реабилитация, генетика) (1 час) 

 Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбо-

ру профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня техно-

логических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно 

внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со временем 

результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и миро-

вом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии - это качество - без-

опасность - эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и те-

матики на выбор: медицина, реабилитация, генетика. 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна про-

фориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для проведе-

ния). 
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Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интере-

сы и сильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), 

рекомендуемых отраслей и профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 

классов, в силу особенностей образовательных возможностей для данной нозологии. 

Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора 

для предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с платформой, 

непонимание слов, интерпретации результатов. Также рекомендуется видео-

сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями для пользователя. 

Для обучающихся - участников проекта «Билет в будущее» доступно дополни-

тельное тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (про-

водится по желанию обучающихся). Дополнительное тестирование увеличивает точ-

ность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в рамках дополнительных 

занятий или в домашних условиях. Для тестирования рекомендуется использовать 

стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой возможности до-

пускается использование мобильных устройств. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю дости-

жения страны в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строи-

тельство) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достиже-

ниями страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и ин-

тервью с экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой дея-

тельности. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

инженерного дела, направленного на решение важнейших задач развития общества и 

страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области инже-

нерной деятельности и смежных отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального само-

определения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профес-

сиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин-

терактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и осо-
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бенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инжене-

рии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и право-

охранительная службы, особенности работы и профессии в этих службах) (1 час) 

В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и 

обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о государственных ор-

ганах, которые ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об 

основных рабочих задачах гражданских государственных служащих в различных ор-

ганах государственного управления, узнают о релевантном образовании для управ-

ленческих позиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в органы госу-

дарственного управления; актуализируют знания о возможностях и ограничениях ра-

боты в государственных структурах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проек-

та «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по кибербезопасно-

сти, юрист и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального само-

определения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профес-

сиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин-

терактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и осо-

бенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в 
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рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее - моя 

страна» (1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных 

занятий. Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов об-

разовательных шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитие 

проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимо-

сти собственных усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной по-

зиции, развитие социально-психологических качеств личности. 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о до-

стижениях агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный ком-

плекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достиже-

ниями страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. 

Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в об-

ласти сельского хозяйства и смежных технологий. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших 

задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном 

рынке труда в области экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального само-

определения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профес-

сиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин-

терактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и осо-
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бенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достиже-

ния страны в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, 

фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достиже-

ниями страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосю-

жетов и интервью с экспертами и специалистами в области современной медицины и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития здравоохранения, направленного на решение важнейших задач развития об-

щества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в обла-

сти медицины и смежных отраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области ме-

дицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в буду-

щее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального само-

определения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профес-

сиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин-

терактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и осо-

бенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
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- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о професси-

ях на благо общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) 

(1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достиже-

ниями страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство 

на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области соци-

ально-экономического развития. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития социальной сферы, направленной на решение важнейших за-

дач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рын-

ке труда в области социальной сферы и смежных отраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо об-

щества» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных 

мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального само-

определения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профес-

сиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин-

терактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и осо-

бенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 
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Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие 

профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достиже-

ниями страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области креативной экономике и творче-

ских индустрий. Повышение информированности о достижениях и перспективах раз-

вития креативного сектора экономики, направленных на решение важнейших задач 

развития общества и страны. Информирование о творческих профессиях, современ-

ном рынке труда в данной области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по про-

фессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального само-

определения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профес-

сиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин-

терактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и осо-

бенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учи-

тель, актер, эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профес-

сионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи 

медийными личностями - популярными блогерами, артистами, ведущими, которые 

решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассмат-
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риваются следующие профессии (на выбор): учитель, актер, эколог. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (по-

жарный, ветеринар, повар) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профес-

сионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи 

медийными личностями - популярными блогерами, артистами, ведущими, которые 

решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассмат-

риваются следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 

час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интер-

вью с реальными представителями профессий - героями первого профориентационно-

го сериала для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам 

профориентации на основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сери-

ала, мотивация и практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая се-

рия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженер-

ное дело, различные производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на вы-

бор), посвященные следующим профессиям: 

- серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-

Авиадвигатели», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресто-

рана «Peshi». 

- серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части 

по тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот - Российские 

авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой служ-

бы полиции на метрополитене. 

- серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомо-

билей компании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Мали-

кова», нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса 

НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский институт»). 

- серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руково-

дитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ 

«Курчатовский институт»). 
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Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 

час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интер-

вью с реальными представителями профессий - героями первого профориентационно-

го сериала для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей 

труда и успеха, мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия 

знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное 

дело, различные производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на вы-

бор), посвященные следующим профессиям: 

- серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медици-

ны, реабилитолог. 

- серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, осно-

вательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

- серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Ло-

баев Армс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех +». 

- серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 

машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

(1 час) 

Темы 29-33 - серия профориентационных занятий в формате марафона по про-

фессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделиру-

ющая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико-

ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специа-

листов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инжене-

рии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
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- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

(1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных 

сред. Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере про-

мышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального само-

определения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профес-

сиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин-

терактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и осо-

бенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках ко-

торой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 
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Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере меди-

цины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

(1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных 

сред. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

(1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных 

сред. Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

- Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

- Практическое выполнение задания. 

- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее - Моя страна» (1 час) 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опы-

та по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, 

профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. 

Формирование представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в 

будущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопреде-

ления. 
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5.Тематическое планирование 

Таблица 1 - Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема, раздел 

курса 

Форма про-

ведения за-

нятия 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 Тема 1. Вводный 

урок «Моя Рос-

сия - мои гори-

зонты» (обзор 

отраслей эконо-

мического раз-

вития РФ - сча-

стье в труде) (1 

час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Россия - страна безгра-

ничных возможностей и 

профессионального раз-

вития. Культура труда, 

связь выбора профессии с 

персональным счастьем и 

экономикой страны. По-

знавательные цифры и 

факты об отраслях эко-

номического развития, 

профессиональных навы-

ков и качеств, востребо-

ванных в будущем. Фор-

мирование представлений 

о развитии и достижениях 

страны в следующих сфе-

рах: медицина и здоровье; 

архитектура и строитель-

ство; информационные 

технологии; промышлен-

ность и добыча полезных 

ископаемых; сельское хо-

зяйство; транспорт и ло-

гистика; наука и образо-

Актуализация 

процессов про-

фессионального 

самоопределения 

на основе знаком-

ства с познава-

тельными факта-

ми о достижениях 

из различных от-

раслей экономи-

ческого развития 

страны. Формиро-

вание представле-

ний о современ-

ных универсаль-

ных компетенци-

ях, предъявляе-

мых к специали-

стам из различных 

отраслей. Повы-

шение познава-

тельного интереса 

и компетентности 

обучающихся в 
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вание; безопасность; 

креативные технологии; 

сервис и торговля; 

предпринимательство и 

финансы 

построении своей 

карьерной траек-

тории развития. 

Просмотр ви-

деороликов, дис-

куссии, обсужде-

ния, игры и прак-

тические задания 

на занятие. 

В рамках самосто-

ятельной работы 

рекомендуется 

провести анализ 

полученного опы-

та: работа с па-

мятками и мате-

риалами занятий, 

знакомство с он-

лайн -

инструментом 

«Примерочная 

профессий» 

https://bvbinfo.ru/ 

suits. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее» материалы 

для проведения 

занятиядоступны 

в цифровом ин-
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струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

 Тема 2. Темати-

ческий профо-

риентационный 

урок «Открой 

своё будущее» 

(введение в 

профориента-

цию) (1 час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

В 10 классе: в ходе заня-

тия обучающиеся полу-

чают информацию по 

следующим направлени-

ям профессиональной де-

ятельности: 

- естественно-научное 

направление; 

- инженерно-

техническое направление; 

- информационно-

технологическое направ-

ление; оборонно-

спортивное направление; 

- производственно-

технологическое направ-

Знакомство с 

направлениями 

осуществляется в 

формате видео-

обзоров и интер-

вью с состоявши-

мися представите-

лями каждой из 

представленных 

сфер (профессио-

налов в области), 

которые поделятся 

актуальной ин-

формацией об от-

раслях и покажут, 

как можно до-
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ление; - социально-

гуманитарное направле-

ние; 

- финансово-

экономическое направле-

ние; 

- творческое направле-

ние. 

Информирование обуча-

ющихся об особенностях 

рынка труда. «Проигры-

вание» вариантов выбора 

(альтернатив) профессии. 

Формирование представ-

ления о компетентност-

ном профиле специали-

стов из разных направле-

ний. Знакомство с ин-

струментами и мероприя-

тиями профессионального 

выбора. 

биться успеха. В 

рамках занятия 

ученикам будут 

предложены зада-

ния и упражнения, 

позволяющие 

лучше понять ин-

тересующие их 

сферы. Занятие 

завершается зада-

нием на самостоя-

тельную работу. 

В рамках самосто-

ятельной работы 

рекомендуется ра-

бота с бланком 

«Древо профес-

сии», знакомство с 

онлайн - инстру-

ментом «Приме-

рочная профес-

сий», заполнение 

анкеты саморе-

флексии (для 

участников проек-

та «Билет в буду-

щее на интернет-

платформе проек-

та 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-
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стие в проекте 

«Билет в буду-

щее» материалы 

для проведения 

занятия доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

   В 11 классе: занятие 

направлен помочь вы-

пускникам взглянуть на 

различные жизненные 

сценарии и профессио-

нальные пути, которые 

ждут их после окончания 

школы. Через призму 

разнообразия вариантов 

развития событий будет 

В рамках занятия 

обучающиеся 

смотрят видеоро-

лики, принимают 

участие в играх и 

упражнениях, 

дискуссиях и об-

суждениях. 

В рамках самосто-

ятельной работы 
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раскрыта и тема разнооб-

разия выбора профессий в 

различных профессио-

нальных направлениях. 

Формирование представ-

ления о выборе, развитии 

и возможных изменениях 

в построении персональ-

ного карьерного пути. 

Формирование позитив-

ного отношения и вовле-

ченности обучающихся в 

вопросы самоопределе-

ния. Овладение приемами 

построения карьерных 

траекторий развития. Ак-

туализация знаний по вы-

бору образовательной ор-

ганизации: организации 

высшего образования 

(ВО, вузы) или организа-

ции среднего профессио-

нального образования 

(СПО) как первого шага 

формирования персо-

нального карьерного пути 

рекомендована 

работа с бланком 

«Чемодан/Багаж 

знаний», знаком-

ство с онлайн - 

инструментом 

«Примерочная 

профессий», за-

полнение анкеты 

саморефлексии 

(для участников 

проекта 

«Билет в буду-

щее» на интернет-

платформе проек-

та 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее» материалы 

для проведения 

занятия доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 
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- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 3. Профо-

риентационная 

диагностика № 1 

«Мой профиль» 

и разбор резуль-

татов (1 час) 

диагностика Для обучающихся, не 

принимающих участие в 

проекте «Билет в буду-

щее», доступна профори-

ентационная диагностика 

№ 1 «Мой профиль». 

Профориентационная ди-

агностика обучающихся 

наинтернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для 

незарегистрированных 

участников) позволяет 

определить требуемый 

объем профориентацион-

ной помощи и сформиро-

вать дальнейшую инди-

видуальную траекторию 

участия в программе 

профориентационной ра-

боты. Методика «Мой 

профиль» - диагностика 

интересов, которая поз-

воляет рекомендовать 

Для обучающихся, 

не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», доступна 

профориентаци-

онная диагностика 

«Мой профиль». 

Профориентаци-

онная диагностика 

проводится на 

персональном 

компьютере (те-

лефоне) с устой-

чивым доступом в 

Интернет. 

После прохожде-

ния диагностики 

рекомендуется 

провести разбор 

полученных ре-

зультатов методи-

ки, обратив вни-
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профиль обучения и 

направления развития. 

Методика предусматри-

вает 3 версии: для 6 -7, 8-

9 и 10-11 классов. Тест 

реализуется в форме кей-

сов, время прохождения - 

около 15 минут. По ито-

гам диагностики реко-

мендуется проведение 

консультации по полу-

ченным результатам (в 

индивидуальном или 

групповом формате). 

мание на: - 

Шкальный про-

филь профессио-

нальных интере-

сов: высокие ре-

зультаты (яркие 

интересы) и низ-

кие результаты 

(отсутствие инте-

реса к данной 

сфере). 

- Рекомендован-

ные профильные 

классы. 

- Словесные опи-

сания интересов 

обучающегося. 

- Рекомендован-

ное дополнитель-

ное образование 

на основе интере-

сов обучающего-

ся. 

Результаты: 

- понимание обу-

чающимся своих 

профессиональ-

ных интересов; 

- понимание обу-

чающимся 

рекомендованных 

ему профилей 

обучения и до-
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полнительного 

образования. 

Обучающимся 

также доступны 

для самостоятель-

ного прохождения 

следующие диа-

гностические ме-

тодики: 

«Включенность в 

выбор профессии» 

- диагностика 

направлена на 

оценку готовности 

ребенка к выбору 

профессии и поз-

воляет опреде-

лить, насколько 

ребенок погружен 

в вопросы выбора, 

готов ли он со-

вершать для этого 

необходимые ша-

ги, и как пред-

ставляет свои 

возможности. Ди-

агностика занима-

ет около 7 минут. 

 - «Колледж или 

вуз» - диагности-

ка направлена на 

оценку склонно-

стей, которые 
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помогут опреде-

лить, какое обра-

зование стоит 

выбрать - высшее 

или среднее про-

фессиональное 

образование. Диа-

гностика занима-

ет около 7 минут. 

 Тема 3. Профо-

риентационная 

диагностика № 

1 «Мои проф-

среды» и разбор 

результатов (1 

час) 

онлайн-проба 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

Для обучающихся-

участников проекта «Би-

лет в будущее» доступна 

профориентационная диа-

гностика № 1 «Мои 

профсреды» (обязательна 

для проведения). 

Профориентационная ди-

агностика обучающихся 

на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для за-

регистрированных участ-

ников проекта) позволяет 

определить требуемый 

объем профориентацион-

ной помощи и сформиро-

вать дальнейшую инди-

видуальную траекторию 

участия в программе 

профориентационной ра-

боты. Методика «Мои 

профсреды» - онлайн-

диагностика професси 

ональных склонностей и 

2. Первая часть 

профориентаци-

онной онлайн - 

диагностики обу-

чающихся в новом 

учебном году (1 

час). Осуществля-

ется для навига-

ции по активно-

стям проекта «Би-

лет в будущее». 

Методика «Мои 

профсреды» - обя-

зательная для 

проведения диа-

гностика в рамках 

участия в проекте 

«Билет в буду-

щее». Диагности-

ка осуществляется 

в онлайн-формате 

(доступна в лич-

ном кабинете обу-

чающегося - 
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направленности обучаю-

щихся. В результатах 

обучающийся получает 

рекомендации по постро-

ению трека внутри проек-

та «Билет в будущее» 

(«Профессиональных 

сред»). Методика преду-

сматривает 3 версии - для 

6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Методика реализуется в 

форме кейсов, время про-

хождения - около 15 ми-

нут. 

По итогам диагностики 

рекомендуется проведе-

ние консультации по по-

лученным результатам (в 

индивидуальном или 

групповом формате). 

Возможно проведение 

консультации с помощью 

видеозаписи готовой кон-

сультации (доступной 

участникам проекта «Би-

лет в будущее» на интер-

нет- платформе 

https://bvbinfo.ru/) 

дополнительное образо-

вание школьникам, в том 

числе о том, как с помо-

щью дополнительного 

образования можно 

участника проек-

та), предоставля-

ется возможность 

проведения как в 

образовательной 

организации, так и 

в домашних усло-

виях. Профориен-

тационная диагно-

стика проводится 

на персональном 

компьютере (те-

лефоне) с устой-

чивым доступом в 

Интернет. После 

диагностики ре-

комендуется про-

ведение консуль-

тации по получен-

ным результатам, 

а также анализ ин-

терпретаций в 

рамках самостоя-

тельной работы. 

На занятии, по-

священном разбо-

ру результатов 

методики «Мои 

профсреды», ре-

комендуется обра-

тить внимание 

обучающихся на: 

1. Шкальный про-
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подготовиться к будуще-

му профессиональному 

выбору. 

филь профессио-

нальных сред и 

описания реко-

мендованных 

сред. 

3. Шкальный про-

филь профессио-

нальных интере-

сов (склонностей) 

обучающегося: по 

каким шкалам ре-

зультаты высокие 

(яркие интересы), 

а по каким шка-

лам результаты 

низкие (отсут-

ствие интереса к 

исследуемой сфе-

ре). 

4. Словесные опи-

сания интересов 

обучающегося. 

Результаты: 

- понимание 

обучающимся 

своих 

профессиональ-

ных интересов; 

- рекомендация 

по маршруту про-

екта 

«Билет в буду-

щее»; 
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- просмотр ви-

деозаписи кон-

сультации по 

результатам про-

фориентационной 

диагностики; 

- рекомендации 

по обсуждению 

результатов 

тестирования с 

родственниками и 

специалистами. 

   В 10-11 классах обучаю-

щиеся знакомятся с поня-

тиями «направление под-

готовки», «область обра-

зования», «укрупненные 

группы направлений обу-

чения», «специальность», 

«профиль», «специализа-

ция», «программа обуче-

ния». Изучают этапы 

подбора профессиональ-

ного образования, учатся 

читать коды специально-

стей, обсуждают основ-

ные ошибки, которые де-

лают абитуриенты при 

выборе профессионально-

го образования. осу-

ществления конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Просмотр ви-

деоролика о зна-

чении образова-

ния для професси-

онального буду-

щего человека. 

- Объяснение 

учителя: этапы 

подбора профес-

сионального обра-

зования на приме-

ре героя: как по-

добрать уровень 

образования; 

- как подобрать 

направление обу-

чения; 

- как подобрать 

специальность или 

направление под-

готовки. 
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Профессиональная проба 

по профессии учителя, 

приуроченная к Году пе-

дагога и наставника, в 

рамках которой обучаю-

щимся необходимо прой-

ти последовательность 

этапов : 

- Знакомство с профес-

сией и 

профессиональной обла-

стью. - Постановка 

задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

Знакомство с пра-

вилами чтения ко-

да специально-

стей. 

Работа в парах: 

упражнение на 

тренировку 

навыка чтения ко-

да специально-

стей. 

Беседа — обсуж-

дение ошибок, ко-

торые делают аби-

туриенты при вы-

боре профессио-

нального образо-

вания. 

находятся в разде-

ле «Справочник» 

онлайн- пробы. 

После прохожде-

ния всех заданий 

онлайн -пробы 

обучающийся от-

вечает на вопро-

сы, которые помо-

гают определить-

ся, понравилась ли 

данная профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 
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(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее» материалы 

для проведения 

занятия, а также 



888  

вариативности в 

выборе проб до-

ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

. 

 Тема 6. Профо-

риентационное 

занятие «Россия 

в деле» (часть 1) 

(на выбор: им-

портозамеще-

ние, авиастрое-

ние, судовожде-

ние, судострое-

ние, лесная про-

мышленность) 

(1 час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Для обучающихся, не 

принимающих участие в 

проекте «Билет в буду-

щее», рекомендуется 

Профориентационное за-

нятие «Россия в деле» 

(часть 1, 1 час). Просве-

щение обучающихся и 

формирование познава-

тельного интереса к вы-

бору профессий в совре-

менной экономике нашей 

Просмотр видео-

сюжетов, обсуж-

дение в формате 

дискуссий, оценки 

познавательного 

интереса и фор-

мирования ценно-

сти труда кпро-

фессиям в пред-

ложенных сферах 

экономического 

развития (на вы-
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страны. Демонстрация 

перечня технологических 

ниш, в котором россий-

ские научнотехнические 

достижения активно 

внедряются в технологи-

ческие отрасли реального 

сектора экономики, и со 

временем результат этой 

работы займет достойное 

место не только на рос-

сийском, но и мировом 

рынке, формируя устой-

чивый тренд: российские 

технологии - это качество 

- безопасность - эффек-

тивность. В рамках заня-

тия предложены следую-

щие отрасли и тематики 

на выбор: импортозаме-

щение, авиастроение, су-

довождение, судострое-

ние, лесная промышлен-

ность. 

бор): Импортоза-

мещение: Систе-

мы управления 

судами, которыми 

оснащены россий-

ские порты и суда 

- импортные. Рос-

сийская компания 

создала програм-

мно-аппаратный 

комплекс, кото-

рый полностью 

заместил ино-

странные аналоги. 

ЭКНИС - элек-

тронная картогра-

фическая навига-

ционно-

информационная 

система. Амбици-

озный высокотех-

нологичный про-

ект. Кроме этого, 

в России созданы 

морские навига-

ционные тренаже-

ры для обучения 

тех, кто будет в 

ближайшем бу-

дущем водить су-

да по мировому 

океану. Ранее и 

эти тренажеры по-
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ставлялись к нам 

исключительно из 

других стран. 

Отечественными 

стали и малые 

космические ап-

параты, созданные 

по самым послед-

ним современным 

технологиям. Они 

уже на орбите-

Авиастроение: 

- Авиастроение: 

Современные до-

стижения 

отечественного 

авиастроения. В 

Жуковском стоят 

МС-21, которые 

уже прошли все 

необходимые ис-

пытания и ждут 

сертификации. В 

Москве корпора-

ция "Иркут" про-

водит испытания 

Суперджета на 

стенде "Электрон-

ная птица", соби-

рает новые моди-

фикации кабин 

пилотов на тач 

панелях. В Казани 
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налажено произ-

водство Ту-214. 

Первые серийные 

самолеты, кото-

рые будут слу-

жить гражданской 

авиации, собира-

ют специалисты 

высокого класса, 

владеющие лич-

ным клеймом. То 

есть каждый из 

них отвечает за 

качество нового 

лайнера. Цикл 

сборки — 18 ме-

сяцев. Самолет 

сертифицирован 

по всем междуна-

родным правилам. 

Судовождение: 

Российские спе-

циалисты первые 

в мире разработа-

ли автономную 

систему судовож-

дения, которая 

уже работает на 

некоторых судах. 

Качество - без-

опасность - эф-

фективность - 

главные принци-
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пы работы отече-

ственных морских 

систем. 

Судостроение: В 

Санкт-Петербурге 

на верфи сняты 

готовое электро-

судно, а также су-

да, которые пока 

только собирают-

ся. 

Специалисты 

"Морсвязьавтома-

тики" поставляют 

двигатели, узлы, 

микросхемы для 

сборки электросу-

дов. Этот эколо-

гически чистый 

вид речного 

транспорта сего-

дня уже прини-

мают Москва, 

Екатеринбург, 

Нижний Новго-

род. В Нижнем 

Новгороде на за-

воде "Красное 

Сормово" начали 

собирать судакра-

боловы. Пока 

страна в начале 

пути. Завод вы-
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полняет заказ на 

первые пять, ко-

торые будут хо-

дить в Баренцевом 

море. Российские 

краболовы спо-

собны осуществ-

лять полный цикл 

по вылову и про-

изводству замо-

роженной, вакуу-

мированной про-

дукции. Лесная 

промышленность: 

Работа лесопере-

рабатывающего и 

лесозаготовитель-

ного комплекса. 

Главные достиже-

ния и пути разви-

тия. Современная 

техника и техно-

логии на делянках 

Вологодской об-

ласти. Завод по 

производству фа-

неры. Питомник, 

где выращивают 

елочки, которыми 

засаживают отра-

ботанные делянки, 

сохраняя «зеле-

ный» баланс 
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нашей страны. 

Для педагогов -

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 6. Профо-

риентационная 

диагностика № 2 

«Мои ориенти-

ры» и разбор ре-

зультатов (1 час) 

диагностика Для обучающихся-

участников проекта «Би-

лет в будущее» рекомен-

дуется: Профориентаци-

онная диагностика № 2 

«Мои ориентиры» и раз-

Диагностика осу-

ществляется в он-

лайн- формате 

(доступна в лич-

ном кабинете обу-

чающегося - 
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бор результатов. 

Профориентационная ди-

агностика обучающихся 

на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для за-

регистрированных участ-

ников проекта) позволяет 

определить требуемый 

объем профориентацион-

ной помощи и сформиро-

вать дальнейшую инди-

видуальную траекторию 

участия в программе 

профориентационной ра-

боты. Методика «Мои 

ориентиры» - онлайн-

диагностика особенно-

стей построения образо-

вательно-

профессиональной траек-

тории. В 8-11 классах ме-

тодика направлена на 

оценку ценностных ори-

ентиров в сфере само-

определения обучающих-

ся и уровня готовности к 

профессиональному са-

моопределению. Версия 

6-7 классов включает 

только диагностику го-

товности к профессио-

нальному самоопределе-

нию и не включает диа-

участника проек-

та), предоставля-

ется возможность 

проведения как в 

образовательной 

организации, так и 

в домашних усло-

виях. Профориен-

тационная диагно-

стика проводится 

на персональном 

компьютере (те-

лефоне) с устой-

чивым доступом в 

Интернет. После 

диагностики ре-

комендуется про-

ведение консуль-

тации по получен-

ным результатам, 

а также анализ ин-

терпретаций в 

рамках самостоя-

тельной работы. 

На занятии, по-

священном разбо-

ру результатов 

методики «Мои 

ориентиры» реко-

мендуется обра-

тить внимание 

обучающихся на: - 

Шкальный про-
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гностику ценностных 

ориентиров. По итогам 

диагностики рекоменду-

ется проведение консуль-

тации по полученным ре-

зультатам (в индивиду-

альном или групповом 

формате). Возможно про-

ведение консультации с 

помощью видеозаписи 

готовой консультации 

(доступной участникам 

проекта«Билет в буду-

щее» на интернет- плат-

форме https://bvbinfo.ru/). 

филь уровня го-

товности к выбору 

профессии, низкие 

и высокие резуль-

таты. Это позво-

ляет определить, 

что именно на пу-

ти выбора профес-

сии обучающийся 

уже делает, а на 

что стоит обра-

тить внимание. 

- Словесное опи-

сание по получен-

ным результатам. 

- «Аватар» - дан-

ный блок содер-

жит описание 

сильных сторон 

обучающихся. 

Результаты: 

рекомендации по 

совершению про-

фориентационных 

действий; про-

смотр видеозапи-

си консультации 

по результатам 

профориентаци-

онной диагности-

ки; 

рекомендации по 

обсуждению ре-
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зультатов тести-

рования с род-

ственниками и 

специалистами 

 Тема 7. Профо-

риентационное 

занятие «Россия 

промышленная: 

узнаю достиже-

ния страны в 

сфере промыш-

ленности и про-

изводства» (тя-

желая промыш-

ленность, добы-

ча и переработка 

сырья) (1 час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Популяризация и про-

свещение обучающихся 

на основе знакомства с 

достижениями страны в 

сфере промышленности и 

производственных техно-

логий. Знакомство на ос-

нове видеосюжетов и ин-

тервью с экспертами и 

специалистами в области 

промышленной и смеж-

ных технологий. Повы-

шение информированно-

сти о достижениях и пер-

спективах развития про-

мышленности, направ-

ленное на решение важ-

нейших задач развития 

общества и страны. Ин-

формирование о профес-

сиях и современном рын-

ке труда в области про-

мышленности и смежных 

отраслей. 

Просмотр и об-

суждение видео-

интервью с экс-

пертами в сфере 

промышленности 

с использованием 

элементов фор-

сайт-сессии: - об-

думывание буду-

щего (исследова-

ние и прогноз на 

основе видео-

интервью и до-

полнительных ма-

териалов); 

- спорить о буду-

щем (мозговой 

штурм); 

- очерчивать бу-

дущее (формиро-

вание профориен-

тационной карты 

и др.). 

В рамках профо-

риентационного 

занятия обучаю-

щиеся формируют 

«карту будущего» 

с учетом трендов, 
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технологий, про-

фессий, личност-

ных и профессио-

нальных качеств, 

необходимых зна-

ний и др. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее» материалы 

для проведения 

занятия доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогиче-

ских работников, 

не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

10 Тема 8. Профо- онлайн-проба Профессиональная проба Первая часть за-
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. риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в сфере про-

мышленности» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: метал-

лург, специалист 

по аддитивным 

технологиям и 

др.) (1 час) 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

как средство актуализа-

ции профессионального 

самоопределения обуча-

ющихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми 

направлениями экономи-

ки Российской Федерации 

и решение онлайн-проб 

(моделирующая профес-

сиональная проба) как 

практико-

ориентированных задач с 

помощью цифровых ин-

терактивных технологий 

(приложений-

симуляторов на платфор-

ме проекта «Билет в бу-

дущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Фор-

мирование представлений 

о компетенциях и осо-

бенностях профессий, не-

обходимых для осу-

ществления конкретной 

профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональная проба 

по профессии в сфере 

промышленности, в рам-

ках которой обучающим-

ся необходимо пройти 

последовательность эта-

пов: - Знакомство с про-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

промышленности. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания 

(онлайн-пробы), а 

также предостав-

ляется возмож-

ность пройти он-

лайн -пробу (мо-

делирующая про-

фессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-
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фессией и 

- профессиональной 

областью. Постановка за-

дачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 

материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 

помогают опреде-

литься, понрави-

лась ли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 
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прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2-3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее» материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-
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ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 9. Профо-

риентационное 

занятие «Россия 

цифровая: узнаю 

достижения 

страны в обла-

сти цифровых 

технологий» 

(информацион-

ные технологии, 

искусственный 

интеллект, робо-

тотехника) (1 

час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Популяризация и про-

свещение обучающихся 

на основе знакомства с 

достижениями страны в 

сфере цифровых техноло-

гий. Знакомство на осно-

ве видеосюжетов и ин-

тервью с экспертами и 

специалистами в области 

сквозных цифровых тех-

нологий. Повышение ин-

формированности о до-

стижениях и перспекти-

вах развития цифровиза-

ции, направленной на ре-

Просмотр и об-

суждение видео-

интервью с экс-

пертами в области 

экономики и 

предприниматель-

ства с использова-

нием элементов 

форсайт-сессии: 

- обдумывание 

будущего (иссле-

дование и прогноз 

на основе видео-

интервью и до-

полнительных ма-
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шение важнейших задач 

развития общества и 

страны. 

Информирование о про-

фессиях и современном 

рынке труда в области 

цифровой экономики и 

смежных отраслей. 

териалов); 

- спорить о бу-

дущем (мозговой 

штурм); 

- очерчивать бу-

дущее (формиро-

вание профориен-

тационной карты 

и др.). 

В рамках профо-

риентационного 

занятия обучаю-

щиеся формируют 

«карту будущего» 

с учетом трендов, 

технологий, про-

фессий, личност-

ных и профессио-

нальных качеств, 

необходимых зна-

ний и др. 

Для педагогов -

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее» материалы 

для проведения 

занятия доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-
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ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогиче-

ских работников, 

не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее» материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 10. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в области циф-

ровых техноло-

гий» (модели-

рующая онлайн-

проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее» по профес-

сиям на выбор: 

программист, 

робототехник и 

др.) (1 час) 

онлайн-проба 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

Профессиональная проба 

как средство актуализа-

ции профессионального 

самоопределения обуча-

ющихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми 

направлениями экономи-

ки Российской Федерации 

и решение онлайн-проб 

(моделирующая профес-

сиональная проба) как 

практико-

ориентированных задач с 

помощью цифровых ин-

терактивных технологий 

(приложений-

симуляторов на платфор-

ме проекта «Билет в бу-

дущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Фор-

Первая часть за-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

цифровых техно-

логий. Обучаю-

щемуся предо-

ставляется ин-

формация о про-

фессии, цели и за-
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мирование представлений 

о компетенциях и осо-

бенностях профессий, не-

обходимых для осу-

ществления конкретной 

профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональная проба 

по профессии в сфере 

цифровых технологий, в 

рамках которой обучаю-

щимся необходимо прой-

ти последовательность 

этапов: 

- Знакомство с профес-

сией и 

профессиональной обла-

стью. - Постановка 

задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

дачи задания (он-

лайн-пробы), а 

также предостав-

ляется возмож-

ность пройти он-

лайн -пробу (мо-

делирующая про-

фессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 

материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 
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прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 

помогают опреде-

литься, понрави-

лась ли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-
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цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

1. Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-

ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогиче-

ских работников, 

не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

. 
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Тема 11. Профо-

риентационное 

занятие «Россия 

в деле» (часть 2) 

(на выбор: ме-

дицина, реаби-

литация, генети-

ка) (1 час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Для обучающихся, не 

принимающих участие в 

проекте «Билет в буду-

щее», рекомендуется 

Профориентационное за-

нятие «Россия в деле» 

(часть 2). Просвещение 

обучающихся и формиро-

вание познавательного 

интереса к выбору про-

фессий в современной 

экономике нашей страны. 

Демонстрация перечня 

технологических ниш, в 

котором российские 

научнотехнические до-

стижения активно внед-

ряются в технологические 

отрасли реального секто-

ра экономики и со време-

нем результат этой рабо-

ты займет достойное ме-

сто не только на россий-

ском, но и мировом рын-

ке, формируя устойчивый 

тренд: российские техно-

логии - это качество - 

безопасность - эффектив-

ность. В рамках занятия 

предложены следующие 

отрасли и тематики на 

выбор: медицина, реаби-

литация, генетика. — 

Просмотр видео-

сюжетов, обсуж-

дение в формате 

дискуссий, оценки 

познавательного 

интереса и фор-

мирования ценно-

сти труда к про-

фессиям в пред-

ложенных сферах 

экономического 

развития (на вы-

бор): Медицина: 

Медицина очень 

интенсивно разви-

вается. Произо-

шли взрывы зна-

ний, просто вы-

дающиеся откры-

тия сделаны. По-

явились возмож-

ности выращивать 

новые клетки, но-

вые ткани, новые 

органы, это 

начальный этап 

этой науки, кото-

рая называется ре-

генеративная ме-

дицина. Реабили-

тация: Развитие и 

создание отече-

ственного обору-
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дования для реа-

билитации и фи-

зиотерапии. 

Генетика: Про-

гресс человече-

ства связывают с 

использованием 

генетических ор-

ганизмов. Сегодня 

российские уче-

ные научились 

конструировать 

живые объекты. Г 

енетические тех-

нологии проникли 

во все сферы эко-

номики. И это не 

опасно для чело-

века! Для педаго-

гов навигаторов, 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 
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https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогиче-

ских работников, 

не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

 Тема 11. Профо-

риентационная 

диагностика № 3 

«Мои таланты» 

и разбор резуль-

татов (1 час) 

диагностика Для обучающихся-

участников проекта «Би-

лет в будущее» доступна 

профориентационная диа-

гностика № 3 «Мои та-

ланты». 

Профориентационная ди-

агностика участников 

проекта «Билет в буду-

щее» на интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для за-

регистрированных участ-

ников проекта) направле-

на на выявление выра-

женности интересов и 

способностей в разных 

сферах с целью выдачи 

профориентационных ре-

комендаций. 

Комплексная методика 

«Мои таланты» определя-

ет профессиональные ин-

Диагностика осу-

ществляется в он-

лайн- формате 

(доступна в лич-

ном кабинете обу-

чающегося - 

участника проек-

та). Рекомендует-

ся проходить диа-

гностику в сопро-

вождении учите-

ля, родителя, тью-

тора для предот-

вращения случаев, 

когда у обучаю-

щихся возникают 

сложности с 

платформой, не-

понимании слов, 

интерпретации ре-

зультатов. Также, 

рекомендуется 

видео-
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тересы и сильные сторо-

ны обучающихся с под-

свечиванием «зон потен-

циала» (талантов), реко-

мендуемых отраслей и 

профессий. Методика 

предусматривает версии 

для 6 - 7, 8-9 классов, в 

силу особенностей обра-

зовательных возможно-

стей для данной нозоло-

гии. Рекомендуем прохо-

дить диагностику в со-

провождении учителя, 

родителя, тьютора для 

предотвращения случаев, 

когда у ученика возника-

ют сложности с платфор-

мой, непонимание слов, 

интерпретации результа-

тов. Также рекомендуется 

видеосопровождение для 

знакомства с результата-

ми и рекомендациями для 

пользователя. 

Для обучающихся - 

участников проекта «Би-

лет в будущее» доступно 

дополнительное тестиро-

вание по методикам «Мои 

возможности» и «Мои 

способности» (проводит-

ся по желанию обучаю-

сопровождение 

для знакомства с 

результатами и 

рекомендациями 

для пользователя. 

После ответа на 

все вопросы диа-

гностики обуча-

ющемуся предо-

ставляется «тин-

дер подходящих 

профессий», где 

пользователю 

нужно поставить 

«лайк» или «диз-

лайк» на каждую 

предложенную 

профессию. Ре-

зультаты диагно-

стики 

1. Визуализация 

выраженности 

сфер интересов и 

их текстовое опи-

сание 2. Визуали-

зация выраженно-

сти способностей 

и их текстовое 

описание Реко-

мендации по ито-

гу диагностики 

1. Визуализация 

выраженных та-
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щихся). Дополнительное 

тестированиеувеличивает 

точность и полноту реко-

мендаций. Тестирование 

проводится в рамках до-

полнительных занятий 

или в домашних услови-

ях. Для тестирования ре-

комендуется использо-

вать стационарные ком-

пьютеры или ноутбуки, в 

случае отсутствия такой 

возможности допускается 

использование 

лантов и их опи-

сание 

2. Визуализация 

рекомендованных 

отраслей и их 

описание 

Визуализация ре-

комендованных 

профессий (с по-

меткой лайков 

пользователя) и их 

описание. 

 Тема 12. Профо-

риентационное 

занятие «Россия 

инженерная: 

узнаю достиже-

ния страны в об-

ласти инженер-

ного дела» (ма-

шиностроение, 

транспорт, стро-

ительство) (1 

час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Популяризация и про-

свещение обучающихся 

на основе знакомства с 

достижениями страны в 

сфере инженерного дела. 

Знакомство на основе ви-

деосюжетов и интервью с 

экспертами и специали-

стами в области инже-

нерной и инжиниринго-

вой деятельности. Повы-

шение информированно-

сти о достижениях и пер-

спективах развития ин-

женерного дела, направ-

ленного на решение важ-

нейших задач развития 

общества и страны. 

Информирование о про-

Просмотр и об-

суждение видео-

интервью с экс-

пертами в сфере 

инженерного дела 

с использованием 

элементов фор-

сайт-сессии: - об-

думывание буду-

щего (исследова-

ние и прогноз на 

основе видео-

интервью и до-

полнительных ма-

териалов); 

- спорить о бу-

дущем (мозговой 

штурм); 

- очерчивать бу-
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фессиях и современном 

рынке труда в области 

инженерной деятельности 

и смежных отраслей. 

дущее (формиро-

вание профориен-

тационной карты 

и др.). 

В рамках профо-

риентационного 

занятия обучаю-

щиеся формируют 

«карту будущего» 

с учетом трендов, 

технологий, про-

фессий, личност-

ных и профессио-

нальных качеств, 

необходимых зна-

ний и др. 

Для педагогов -

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогиче-
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ских работников, 

не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 

Тема 13. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в инженерной 

сфере» (модели-

рующая онлайн-

проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее» по профес-

сиям на выбор: 

инженер-

конструктор, 

электромонтер и 

др.) (1 час) 

онлайн-проба 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

Профессиональная проба 

как средство актуализа-

ции профессионального 

самоопределения обуча-

ющихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми 

направлениями экономи-

ки Российской Федерации 

и решение онлайн-проб 

(моделирующая профес-

сиональная проба) как 

практико-

ориентированных задач с 

помощью цифровых ин-

терактивных технологий 

(приложений-

симуляторов на платфор-

ме проекта «Билет в бу-

дущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Фор-

мирование представлений 

о компетенциях и осо-

бенностях профессий, не-

обходимых для осу-

ществления конкретной 

Первая часть за-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. Вторая 

часть занятия - 

знакомство с про-

фессией и профес-

сиональной обла-

стью в сфере ин-

женерного дела 

(инженерии). 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания 

(онлайн - пробы), 

а также предо-

ставляется воз-

можность пройти 
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профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональная проба 

по профессии в сфере 

инженерного дела (инже-

нерии), в рамках которой 

обучающимся необходи-

мо пройти последова-

тельность этапов: 

- Знакомство с профес-

сией и 

профессиональной обла-

стью. - Постановка 

задачи и 

- подготовительно-

обучающий этап. Практи-

ческое выполнение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 

материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, кото-
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рыепомогают 

определиться, по-

нравилась ли дан-

ная профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 
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 Тема 14. Профо-

риентационное 

занятие «Госу-

дарственное 

управление и 

общественная 

безопасность» 

(федеральная 

государственная, 

военная и пра-

воохранительная 

службы, особен-

ности работы и 

профессии в 

этих службах) (1 

час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

В 10-11 классе: обучаю-

щиеся актуализируют 

знания об основных 

функциях и обязанностях 

государства в отношении 

своих граждан, а также об 

органах, которые ответ-

ственны за реализацию 

этих функций; обучаю-

щиеся узнают об основ-

ных рабочих задачах 

гражданских государ-

ственных служащих в 

различных в органах гос-

ударственного управле-

ния, узнают о релевант-

ном образовании для 

управленческих позиций 

в госструктурах и осо-

бенностях трудоустрой-

ства в органы государ-

ственного управления; 

актуализируют знания о 

возможностях и ограни-

чениях работы в гос-

структурах 

Просмотр ви-

деоролика о 

функциях госу-

дарства с после-

дующим обсужде-

нием. Работа в 

командах: выпол-

нение упражнения 

на соотнесение 

гражданских слу-

жащих с приме-

рами их рабочих 

задач. Работа в 

командах: знаком-

ство с историями 

профессионально-

го успеха госслу-

жащих с последу-

ющим обсуждени-

ем. Просмотр ви-

деоролика об осо-

бенностях работы 

в госструктурах с 

последующим об-

суждением. 

 Тема 15. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в сфере управ-

ления и безопас-

ности» (модели-

онлайн-проба 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

Профессиональная проба 

как средство актуализа-

ции профессионального 

самоопределения обуча-

ющихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми 

направлениями экономи-

Первая часть за-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 
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рующая онлайн-

проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее» по профес-

сиям на выбор: 

специалист по 

кибербезопасно-

сти, юрист и др.) 

(1 час) 

ки Российской Федерации 

и решение онлайн-проб 

(моделирующая профес-

сиональная проба) как 

практико-

ориентированных задач с 

помощью цифровых ин-

терактивных технологий 

(приложений-

симуляторов на платфор-

ме проекта «Билет в бу-

дущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Фор-

мирование представлений 

о компетенциях и осо-

бенностях профессий, не-

обходимых для осу-

ществления конкретной 

профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональная проба 

по профессии в сфере 

управления и безопасно-

сти, в рамках которой 

обучающимся необходи-

мо пройти последова-

тельность этапов: 

- Знакомство с профес-

сией и 

профессиональной обла-

стью. 

- Постановка задачи и 

подготовительно-

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

управления и без-

опасности. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания 

(онлайн - пробы), 

а также предо-

ставляется воз-

можность пройти 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 
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обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нени е 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 

материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 

помогают опреде-

литься, понрави-

лась ли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-
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тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

 Тема 16. Профо-

риентационное 

занятие-

рефлексия «Моё 

будущее - моя 

страна» (1 час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Разбор и обсуждение по-

лученного опыта в рамках 

серии профориентацион-

ных занятий. Постановка 

образовательных и карь-

ерных целей. Формирова-

ние планов образователь-

ных шагов и формулиро-

вание карьерной траекто-

рии развития. Развитие 

проектного мышления, 

рефлексивного сознания 

обучающихся, осмысле-

ние значимости соб-

ственных усилий для до-

Групповое обсуж-

дение, рефлексия, 

разбор полученно-

го опыта за первое 

полугодие по ре-

зультатам участия 

в профориентаци-

онных занятиях, 

практические за-

дания и упражне-

ния, просмотр ви-

деороликов. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-
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стижения успеха, совер-

шенствование субъектной 

позиции, развитие соци-

ально- психологических 

качеств личности 

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 17. Профо-

риентационное 

занятие «Россия 

плодородная: 

узнаю о дости-

жениях агро-

промышленного 

комплекса стра-

ны» (агропро-

мышленный 

профориента 

ционное за-

нятие 

Популяризация и про-

свещение обучающихся 

на основе знакомства с 

достижениями страны в 

сфере агропромышленно-

го комплекса (АПК) и 

сельского хозяйства. Зна-

комство на основе видео-

сюжетов и интервью с 

экспертами и специали-

Просмотр и об-

суждение видео-

интервью с экс-

пертами в сфере 

агропромышлен-

ного комплекса и 

сельского хозяй-

ства с использова-

нием элементов 

форсайт-сессии: - 
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комплекс) (1 

час) 

стами в области сельского 

хозяйства и смежных 

технологий. Повышение 

информированности о до-

стижениях и перспекти-

вах развития АПК, 

направленного на реше-

ние важнейших задач 

развития общества и 

страны. Информирование 

о профессиях и совре-

менном рынке труда в 

области экономики сель-

ского хозяйства и смеж-

ных отраслей. 

обдумывание бу-

дущего (исследо-

вание и прогноз на 

основе видео-

интервью и до-

полнительных ма-

териалов); 

- спорить о буду-

щем (мозговой 

штурм); 

- очерчивать бу-

дущее (формиро-

вание профориен-

тационной карты 

и др.). 

В рамках профо-

риентационного 

занятия обучаю-

щиеся формируют 

«карту будущего» 

с учетом трендов, 

технологий, про-

фессий, личност-

ных и профессио-

нальных качеств, 

необходимых зна-

ний и др. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 



923  

для проведения 

занятия доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогиче-

ских работников, 

не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 18. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в аграрной сфе-

ре» (моделиру-

ющая онлайн-

проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее» по профес-

сиям на выбор: 

агроном, зоо-

онлайн-проба 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

Профессиональная проба 

как средство актуализа-

ции профессионального 

самоопределения обуча-

ющихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми 

направлениями экономи-

ки Российской Федерации 

и решение онлайн-проб 

(моделирующая профес-

сиональная проба) как 

практико-

ориентированных задач с 

Первая часть за-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 
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техник и др.) (1 

час) 

помощью цифровых ин-

терактивных технологий 

(приложений-

симуляторов на платфор-

ме проекта «Билет в бу-

дущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Фор-

мирование представлений 

о компетенциях и осо-

бенностях профессий, не-

обходимых для осу-

ществления конкретной 

профессиональной дея-

тельности. Профессио-

нальная проба по профес-

сии в аграрной сфере, в 

рамках которой обучаю-

щимся необходимо прой-

ти последовательность 

этапов: - Знакомство с 

профессией и 

профессиональной обла-

стью. - Постановка 

задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

 - Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

областью в аграр-

ной сфере. Обу-

чающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания 

(онлайн-пробы), а 

также предостав-

ляется возмож-

ность пройти он-

лайн -пробу (мо-

делирующая про-

фессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-
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формационные 

материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 

помогают опреде-

литься, понрави-

ласьли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-
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пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

1. Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-

ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на ин тер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогиче-

ских работников, 

не принимающих 

участие в проекте 
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«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 19. Профо-

риентационное 

занятие «Россия 

здоровая: узнаю 

достижения 

страны в обла-

сти медицины и 

здравоохране-

ния» (сфера 

здравоохране-

ния, фармацев-

тика и биотех-

нологии) (1 час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Популяризация и про-

свещение обучающихся 

на основе знакомства с 

достижениями страны в 

сфере медицины и здра-

воохранения. Знакомство 

на основе видеосюжетов 

и интервью с экспертами 

и специалистами в обла-

сти современной медици-

ны и смежных техноло-

гий. 

Повышение информиро-

ванности о достижениях и 

перспективах развития 

здравоохранения, направ-

ленного на решение важ-

нейших задач развития 

общества и страны. 

Информирование о про-

фессиях и современном 

рынке труда в области 

медицины и смежных от-

раслей. 

Просмотр и об-

суждение видео-

интервью с экс-

пертами в сфере 

медицины и здра-

воохранения с ис-

пользованием 

элементов фор-

сайт-сессии: 

- обдумывание 

будущего (иссле-

дование и прогноз 

на основе видео-

интервью и до-

полнительных ма-

териалов); 

- спорить о буду-

щем (мозговой 

штурм); 

- очерчивать бу-

дущее (формиро-

вание профориен-

тационной карты 

и др.). 

В рамках профо-

риентационного 

занятия обучаю-

щиеся формируют 
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«карту будущего» 

с учетом трендов, 

технологий, про-

фессий, личност-

ных и профессио-

нальных качеств, 

необходимых зна-

ний и др. 

Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не принима-

ющих участие в 

проекте «Билет в 

будущее», мате-

риалы доступны 

на цифровой 

платформе prof-
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min.bvbinfo.ru. 

 

 Тема 20. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в области меди-

цины» (модели-

рующая онлайн-

проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее» по профес-

сиям на выбор: 

врач телемеди-

цины, биотехно-

лог и др.) (1 час) 

онлайн-проба 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

Профессиональная проба 

как средство актуализа-

ции профессионального 

самоопределения обуча-

ющихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми 

направлениями экономи-

ки Российской Федерации 

и решение онлайн-проб 

(моделирующая профес-

сиональная проба) как 

практико-

ориентированных задач с 

помощью цифровых ин-

терактивных технологий 

(приложений-

симуляторов на платфор-

ме проекта «Билет в бу-

дущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Фор-

мирование представлений 

о компетенциях и осо-

бенностях профессий, не-

обходимых для осу-

ществления конкретной 

профессиональной дея-

тельности. Профессио-

нальная проба по профес-

сии в сфере медицины, в 

рамках которой обучаю-

щимся необходимо прой-

Первая часть за-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

медицины. Обу-

чающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания 

(онлайн-пробы), а 

также предостав-

ляется возмож-

ность пройти он-

лайн -пробу (мо-

делирующая про-

фессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-
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ти последовательность 

этапов: - Знакомство с 

профессией и 

профессиональной обла-

стью. - Постановка 

задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 

материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 

помогают опреде-

литься, понрави-

лась ли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-
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ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 
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занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-

ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 21. Профо-

риентационное 

занятие «Россия 

добрая: узнаю о 

профессиях на 

благо общества» 

(сфера социаль-

ного развития, 

туризма и госте-

приимства) (1 

час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Популяризация и про-

свещение обучающихся 

на основе знакомства с 

достижениями страны в 

сфере социального разви-

тия, туризма и гостепри-

имства. Знакомство на 

основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и 

специалистами в области 

социально-

экономического развития. 

- Просмотр и об-

суждение видео-

интервью с экс-

пертами в сфере 

социального раз-

вития, туризма и 

гостеприимства с 

использованием 

элементов фор-

сайт-сессии: об-

думывание буду-

щего (исследова-
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Повышение информиро-

ванности о достижениях и 

перспективах развития 

социальной сферы, 

направленной на решение 

важнейших задач разви-

тия общества и страны. 

Информирование о про-

фессиях и современном 

рынке труда в области 

социальной сферы и 

ние и прогноз на 

основе видео-

интервью и до-

полнительных ма-

териалов); 

- спорить о бу-

дущем (мозговой 

штурм); 

- очерчивать бу-

дущее (формиро-

вание профориен-

тационной карты 

и др.). 

В рамках профо-

риентационного 

занятия обучаю-

щиеся формируют 

«карту будущего» 

с учетом трендов, 

технологий, про-

фессий, личност-

ных и профессио-

нальных качеств, 

необходимых зна-

ний и др. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия доступны 
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в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогиче-

ских работников, 

не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 22. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

на благо обще-

ства» (модели-

рующая онлайн-

проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее» по профес-

сиям на выбор: 

менеджер по ту-

ризму, организа-

тор благотвори-

онлайн-проба 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

Профессиональная проба 

как средство актуализа-

ции профессионального 

самоопределения обуча-

ющихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми 

направлениями экономи-

ки Российской Федерации 

и решение онлайн-проб 

(моделирующаяпрофес-

сиональная проба) как 

практико-

ориентированных задач с 

помощью цифровых ин-

терактивных технологий 

Первая часть за-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в соци-

альной сфере. 
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тельных меро-

приятий и др.) (1 

час) 

(приложений-

симуляторов на платфор-

ме проекта «Билет в бу-

дущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Фор-

мирование представлений 

о компетенциях и осо-

бенностях профессий, не-

обходимых для осу-

ществления конкретной 

профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональная проба 

в социальной сфере, в 

рамках которой обучаю-

щимся необходимо прой-

ти последовательность 

этапов: - Знакомство с 

профессией и 

Профессиональн ой обла-

стью. - Постановка 

задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания 

(онлайн-пробы), а 

также предостав-

ляется возмож-

ность пройтион-

лайн -пробу (мо-

делирующая про-

фессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 

материалы, кото-
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рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 

помогают опреде-

литься, понрави-

лась ли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн 

пробы совместно с 

учителем через 
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демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

Для педагогов -

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-

ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет- платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогиче-

ских работников, 

не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 
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доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

. 

 Тема 23. Профо-

риентационное 

занятие «Россия 

креативная: 

узнаю творче-

ские профессии» 

(сфера культуры 

и искусства) (1 

час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Популяризация и про-

свещение обучающихся 

на основе знакомства с 

достижениями страны в 

сфере культуры и искус-

ства. Знакомство на осно-

ве видеосюжетов и ин-

тервью с экспертами и 

специалистами в области 

креативной экономике и 

творческих индустрий. 

Повышение информиро-

ванности о достижениях и 

перспективах развития 

креативного сектора эко-

номики, направленных на 

решение важнейших за-

дач развития общества и 

страны. Информирование 

о творческих профессиях, 

современном рынке труда 

в данной области и смеж-

ных отраслей. 

Просмотр и об-

суждение видео-

интервью с экс-

пертами в области 

творческой инду-

стрии с использо-

ванием элементов 

форсайт-сессии: - 

обдумывание бу-

дущего (исследо-

вание и прогноз на 

основе видео-

интервью и до-

полнительных ма-

териалов); 

- спорить о бу-

дущем (мозговой 

штурм); 

- очерчивать бу-

дущее (формиро-

вание профориен-

тационной карты 

и др.). 

В рамках профо-

риентационного 

занятия обучаю-

щиеся формируют 

«карту будущего» 

с учетом трендов, 
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технологий, про-

фессий, личност-

ных и профессио-

нальных качеств, 

необходимых зна-

ний и др. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагогиче-

ских работников, 

не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 24. Профо- онлайн-проба Профессиональная проба Первая часть за-
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риентационное 

занятие «Про-

бую творческую 

профессию» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) 

(1 час) 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

как средство актуализа-

ции профессионального 

самоопределения обуча-

ющихся. Знакомство с 

ключевыми отраслевыми 

направлениями экономи-

ки Российской Федерации 

и решение онлайн-проб 

(моделирующая профес-

сиональная проба) как 

практико-

ориентированных задач с 

помощью цифровых ин-

терактивных технологий 

(приложений-

симуляторов на платфор-

ме проекта «Билет в бу-

дущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Фор-

мирование представлений 

о компетенциях и осо-

бенностях профессий, не-

обходимых для осу-

ществления конкретной 

профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональная проба 

по профессии в сфере 

творчества, в рамках ко-

торой обучающимся 

необходимо пройти по-

следовательность этапов: 

- Знакомство с профес-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

творчества. Обу-

чающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания 

(онлайн-пробы), а 

также предостав-

ляется возмож-

ность пройти он-

лайн -пробу (мо-

делирующая про-

фессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-
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сией и 

- профессиональной 

областью Постановка за-

дачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 

материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 

помогают опреде-

литься, понрави-

лась ли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 
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прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-
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ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

. 

 Тема 25. Профо-

риентационное 

занятие «Один 

день в профес-

сии» (часть 1) 

(учитель, актер, 

эколог) (1 час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Формирование познава-

тельного интереса у обу-

чающихся к вопросам 

профессионального само-

определения на основе 

видеосюжетов с извест-

ными для молодежи ме-

дийными личностями - 

популярными блогерами, 

артистами, ведущими, ко-

торые решили воплотить 

свои детские мечты. В 

формате реалити-шоу на 

занятии рассматриваются 

Погружение в 

профориентаци-

онную тематику 

на основе про-

смотра и обсуж-

дения видеосюже-

тов в формате ре-

алити -шоу. В 

рамках занятия 

предлагаются к 

изучению следу-

ющие профессии 

(на выбор): 

Учитель: Учитель 
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следующие профессии 

(на выбор): учитель, ак-

тер, эколог. 

— это призвание. 

Педагоги не толь-

ко рассказывают 

общую или пред-

метную информа-

цию, они и 

наставники, пси-

хологи, способные 

раскрыть твой по-

тенциал и напра-

вить тебя в нуж-

ное русло, гото-

вые всегда под-

сказать и помочь. 

Актер: Творчество 

- основа профес-

сии, которая часто 

воспринимается 

слишком играючи. 

Профессиональ-

ный актер много-

гранен, он должен 

не только вжи-

ваться в роль и за-

поминать текст, 

но и виртуозно 

управляться своим 

голосом и выра-

жать эмоции без 

слов. Именно по-

этому их называ-

ют универсалами - 

в работе есть 



945  

необходимость не 

только в перево-

площении, но и в 

правильной пода-

че, использовании 

потенциала на 

полную. 

Эколог: Проблема 

экологии - одна из 

наиболее актуаль-

ных и болезнен-

ных тем на сего-

дняшний день. 

Как спасти плане-

ту от климатиче-

ских изменений? 

Что сделать, что-

бы многие виды 

животных пере-

стали быть редки-

ми? Возможно ли 

уменьшить угле-

родный след, ко-

торые оставляют 

большие компа-

нии? Решением 

этих вопросов за-

нимается целый 

ряд самых разных 

профильных спе-

циалистов с при-

ставкой «эко». 

Эко-активисты, 
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эко-юристы, эко-

предприниматели 

и, конечно, про-

фессиональные 

экологи. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-

ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru 
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. 

 Тема 26. Профо-

риентационное 

занятие «Один 

день в профес-

сии» (часть 2) 

(пожарный, ве-

теринар, повар) 

(1 час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Формирование познава-

тельного интереса у обу-

чающихся к вопросам 

профессионального само-

определения на основе 

видеосюжетов с извест-

ными для молодежи ме-

дийными личностями - 

популярными блогерами, 

артистами, ведущими, ко-

торые решили воплотить 

свои детские мечты. В 

формате реалити-шоу на 

занятии рассматриваются 

следующие профессии 

(на выбор): пожарный, 

ветеринар, повар. 

Погружение в 

профориентаци-

онную тематику 

на основе про-

смотра и обсуж-

дения видеосюже-

тов в формате ре-

алити -шоу. В 

рамках занятия 

предлагаются к 

изучению следу-

ющие профессии 

(на выбор): По-

жарный: несмотря 

на то, что основ-

ная задача пожар-

ного — устране-

ние очага возгора-

ния, профессионал 

отвечает за боль-

шее, чем тушение 

огня. Пожарный 

должен уметь ока-

зать первую по-

мощь и психоло-

гически поддер-

жать человека, ес-

ли он в ней нуж-

дается. 

Ветеринар: одна 

из самых сложных 

профессий, осо-
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бенно когда твой 

пациент не может 

сказать, где и что 

у него болит. И 

речь сейчас не 

только о живот-

ных. Важно также 

чувствовать чело-

века и найти пра-

вильный контакт с 

хозяином хвоста-

того друга, а по-

следние тоже не 

всегда могут ска-

зать, что случи-

лось. Ветеринар 

должен обладать 

не только профес-

сиональными 

навыками, но и 

эмпатией, способ-

ностью помогать 

другим. Но не-

смотря на все 

трудности, врачи 

каждый день 

сталкиваются с 

чем-то новым и 

интересным. 

Повар: Кулинария 

- это язык, с по-

мощью которого 

можно передать 
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гармонию, сча-

стье, красоту, 

иронию, культуру 

- в общем, все, из 

чего складывается 

наша жизнь. По-

вара по праву счи-

таются новыми 

«рок-звездами», 

именно от них за-

висит меню, впе-

чатление от ре-

сторана и многое 

другое. Профес-

сия, безусловно, 

ответственная, но 

очень креативная 

и захватывающая. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-

ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-
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бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

. 

 Тема 27. Профо-

риентационный 

сериал проекта 

«Билет в буду-

щее» (часть 1) (1 

час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Знакомство с профессия-

ми из разных профессио-

нальных отраслей через 

интервью с реальными 

представителями профес-

сий - героями первого 

профориентационного се-

риала для школьников. 

Формирование познава-

тельного интереса к во-

просам профориентации 

на основе знакомства с 

личной историей труда и 

успеха героев сериала, 

мотивация и практиче-

ская значимость на осно-

ве жизненных историй. 

Каждая серия знакомит с 

представителями разных 

Просмотр профо-

риентационного 

сериала, обсужде-

ние историй геро-

ев, обмен мнени-

ем, марафон про-

фориентационных 

вопросов: «Какая 

история вам была 

наиболее близ-

ка?», «Какие каче-

ства необходимы 

для этой профес-

сии?», «Какие 

школьные пред-

меты необходимы 

для данной специ-

альности? И др. В 

рамках занятия 
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сфер: медицина, IT, ме-

диа, бизнес, инженерное 

дело, различные произ-

водства, наука и искус-

ство. 

В рамках занятия реко-

мендовано к просмотру и 

обсуждению 1 -4 серии 

(на выбор), посвященные 

следующим профессиям: 

1 серия: начальник кон-

структорского отдела 

компании «ОДК- 

Авиадвигатели», владе-

лец семейной фермы 

«Российские альпаки», 

шеф-повар ресторана 

«Peshi». 

2 серия: мастер-

пожарный специализиро-

ванной пожарно-

спасательной части по 

тушению крупных пожа-

ров, второй пилот авиа-

компании «Аэрофлот - 

Российские авиалинии», 

полицейский - кинолог 

Отдельного батальона 

патрульно-постовой 

службы полиции на мет-

рополитене. 

3 серия: инженер-

технолог отдела анализа 

рекомендовано к 

просмотру и об-

суждению 1 -4 се-

рии (на выбор), 

посвященные сле-

дующим профес-

сиям: начальник 

конструкторского 

отдела компании 

«ОДК-

Авиадвигатели», 

владелец семей-

ной фермы «Рос-

сийские альпаки», 

шеф-повар ресто-

рана «Peshi», ма-

стер-пожарный 

специализирован-

ной пожарно-

спасательной ча-

сти по тушению 

крупных пожаров, 

второй пилот 

авиакомпании 

«Аэрофлот - Рос-

сийские авиали-

нии», полицей-

ский -кинолог От-

дельного батальо-

на патрульно-

постовой службы 

полиции на мет-

рополитене, ин-
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эффективности и сборки 

автомобилей компании 

«Камаз», архитектор и 

руководитель «Архитек-

турного бюро Маликова», 

нейробиолог, начальник 

лаборатории нейронаук 

Курчатовского комплекса 

НБИКС- природоподоб-

ных технологий (НИЦ 

«Курчатовский инсти-

тут»). 

4 серия: мастер участка 

компании «ОДК- 

Авиадвигатели», скуль-

птор, руководитель Кур-

чатовского комплекса 

синхротроннонейтринных 

исследований (НИЦ 

«Курчатовский инсти-

тут»). 

женер- технолог 

отдела анализа 

эффективности и 

сборки автомоби-

лей компании 

«Камаз», архитек-

тор и руководи-

тель «Архитек-

турного бюро Ма-

ликова», нейро-

биолог, начальник 

лаборатории 

нейронаук Курча-

товского комплек-

са НБИКС-

природоподобных 

технологий (НИЦ 

«Курчатовский 

институт»), ма-

стер участка ком-

пании «ОДК - 

Авиадвигатели», 

скульптор, руко-

водитель Курча-

товского комплек-

са синхротронно-

нейтринных ис-

следований (НИЦ 

«Курчатовский 

институт»). 

Для педагогов -

навигаторов, при-

нимающих уча-
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стие в проекте 

«Билет в буду-

щее» материалы 

для проведения 

занятия, доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

. 

 Тема 28. Профо-

риентационный 

сериал проекта 

«Билет в буду-

щее» (часть 2) (1 

час) 

профориента 

ционное за-

нятие 

Знакомство с профессия-

ми из разных профессио-

нальных отраслей через 

интервью с реальными 

представителями профес-

сий - героями первого 

профориентационного се-

риала для школьников. 

Каждая серия знакомит 

Просмотр профо-

риентационного 

сериала, обсужде-

ние историй геро-

ев, обмен мнени-

ем, марафон про-

фориентационных 

вопросов: «Какая 

история вам была 
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обучающихся с личной 

историей труда и успеха, 

мотивирует и несет в себе 

практическую значи-

мость. Каждая серия зна-

комит с представителями 

разных сфер: медицина, 

IT, медиа, бизнес, инже-

нерное дело, различные 

производства, наука и ис-

кусство. 

В рамках занятия реко-

мендовано к просмотру и 

обсуждению 5-8 серии (на 

выбор), посвященные 

следующим профессиям: 

- 5 серия: сварщик, ме-

тодист 

в Музее оптики, врач 

ЛФК и спортивной меди-

цины, реабилитолог. 

- 6 серия: врач -педиатр 

Псковской областной ин-

фекционной больницы, 

основательница концепт-

стора «Палаты», основа-

тель дома - музея «Этно-

дом». 

- 7 серия: сыровар на 

семейном предприятии, 

оператор ЧПУ в компа-

нии «Лобаев Армс», учи-

тель физики, замдиректо-

наиболее близ-

ка?», «Какие каче-

ства необходимы 

для этой профес-

сии?», «Какие 

школьные пред-

меты необходимы 

для данной специ-

альности? И др. В 

рамках занятия 

рекомендовано к 

просмотру и об-

суждению 5 -8 се-

рии (на выбор), 

посвященные сле-

дующим профес-

сиям: сварщик, 

методист в Музее 

оптики, врач ЛФК 

и спортивной ме-

дицины, реабили-

толог, врач - педи-

атр Псковской об-

ластной инфекци-

онной 

больницы, основа-

тельница концепт-

стора «Палаты», 

основатель дома -

музея «Этнодом», 

сыровар на семей-

ном предприятии, 

оператор ЧПУ в 
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ра школы «Экотех +». 

- 8 серия: краевед, тех-

нолог, 

начальник бюро оконча-

тельной сборки изделий 

машиностроительного за-

вода «Тонар», травмато-

лог-ортопед, клинический 

ординатор. 

 

«Лобаев Армс», 

учитель физики, 

замдиректора 

школы «Экотех 

+», краевед, тех-

нолог, начальник 

бюро окончатель-

ной сборки изде-

лий машиностро-

ительного завода 

«Тонар», травма-

толог-ортопед, 

клинический ор-

динатор. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее» материалы 

для проведения 

занятия, доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 
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принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru 

. 

 Тема 29. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в инженерной 

сфере» (модели-

рующая онлайн-

проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее») (1 час) 

онлайн-проба 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

Темы 29-33 - серия про-

фориентационных заня-

тий в формате марафона 

по профессиональным 

пробам: решение онлайн-

проб (моделирующая 

профессиональная проба) 

как практико-

ориентированных задач с 

помощью цифровых ин-

терактивных технологий 

(приложений-

симуляторов на платфор-

ме проекта «Билет в бу-

дущее» https://bvbinfo.ru/), 

направленных на погру-

жение обучающихся в 

практико-

ориентированную среду и 

знакомство с решением 

профессиональных задач 

специалистов из различ-

ных профессиональных 

сред. Профессиональная 

проба по профессии в 

Первая часть за-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

инженерного дела 

(инженерии). 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания 

(онлайн - пробы), 

а также предо-

ставляется воз-

можность пройти 
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сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках 

которой обучающимся 

необходимо пройти по-

следовательность этапов: 

- Знакомство с профес-

сией и 

профессиональной обла-

стью. 

- Постановка задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

онлайн-пробу 

(моделирующая 

профессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 

материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 
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помогают опреде-

литься, понрави-

лась ли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером.  

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 
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- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-

ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 30. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в цифровой сфе-

онлайн-проба 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

Погружение обучающих-

ся в практико-

ориентированную среду и 

знакомство с решением 

профессиональных задач 

Первая часть за-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-
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ре» (моделиру-

ющая онлайн-

проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее») (1 час) 

специалистов из различ-

ных профессиональных 

сред. Профессиональная 

проба по профессии в 

цифровой сфере, в рамках 

которой обучающимся 

необходимо пройти по-

следовательность этапов: 

- Знакомство с профес-

сией и 

профессиональной обла-

стью. 

- Постановка задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в циф-

ровой сфере. Обу-

чающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания 

(онлайн-пробы), а 

также предостав-

ляется возмож-

ность пройти он-

лайн -пробу (мо-

делирующая про-

фессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-
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ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 

материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 

помогают опреде-

литься, понрави-

лась ли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 
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доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-

ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-
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го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/).  

Для педагогиче-

ских работников, 

не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 31. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в сфере про-

мышленности» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе про-

екта «Билет в 

будущее») (1 

час) 

онлайн-проба 

(моделирую-

щая профес-

сиональная 

проба) 

Погружение обучающих-

ся в практико-

ориентированную среду и 

знакомство с решением 

профессиональных задач 

специалистов из различ-

ных профессиональных 

сред. Профессиональная 

проба по профессии в 

сфере промышленности, в 

рамках которой обучаю-

щимся необходимо прой-

ти последовательность 

этапов: - Знакомство с 

профессией и 

профессиональной обла-

стью. - Постановка 

задачи и 

подготовительно-

Первая часть за-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

промышленности. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 
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обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

задачи задания 

(онлайн-пробы), а 

также предостав-

ляется возмож-

ность пройти он-

лайн -пробу (мо-

делирующая про-

фессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 

материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 
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прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 

помогают опреде-

литься, понрави-

лась ли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-
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цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-

ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 
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 Тема 32. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в сфере медици-

ны» (моделиру-

ющая онлайн-

проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее») (1 час) 

онлайн-проба 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

Погружение обучающих-

ся в практико-

ориентированную среду и 

знакомство с решением 

профессиональных задач 

специалистов из различ-

ных профессиональных 

сред. Профессиональная 

проба по профессии в 

сфере медицины, в рам-

ках которой обучающим-

ся необходимо пройти 

последовательность эта-

пов: - Знакомство с про-

фессией и 

профессиональной обла-

стью. - Постановка 

задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). 

Первая часть за-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в сфере 

медицины. Обу-

чающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания 

(онлайн-пробы), а 

также предостав-

ляется возмож-

ность пройти он-

лайн -пробу (мо-

делирующая про-

фессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-
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нальными обязан-

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 

материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 

помогают опреде-

литься, понрави-

лась ли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 
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Рекомендовано 

прохождение он-

лайн-пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 

учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

- Для педагогов-

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 
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выборе проб 

    доступны в циф-

ровом инструмен-

те проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

 Тема 33. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в креативной 

сфере» (модели-

рующая онлайн-

проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее») (1 час) 

онлайн-проба 

(мод елирую 

щая профес-

сиональная 

проба) 

Погружение обучающих-

ся в практико-

ориентированную среду и 

знакомство с решением 

профессиональных задач 

специалистов из различ-

ных профессиональных 

сред. Профессиональная 

проба по профессии в 

креативной сфере, в рам-

ках которой обучающим-

ся необходимо пройти 

последовательность эта-

пов: 

Первая часть за-

нятия построена 

на просмотре те-

матических ви-

деороликов, ин-

терактивном вза-

имодействии - 

игр, обсуждений и 

дискуссий. 

Вторая часть заня-

тия - знакомство с 

профессией и 

профессиональной 

областью в креа-
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- Знакомство с профес-

сией и 

профессиональной обла-

стью. - Постановка 

задачи и 

подготовительно-

обучающий этап. 

- Практическое выпол-

нение 

задания. 

- Завершающий этап 

(закрепление полученных 

знаний, получение циф-

рового артефакта). про-

фессиями и требованиями 

к ним. Развитие у обуча-

ющихся личностного 

смысла в приобретении 

познавательного опыта и 

интереса к профессио-

нальной деятельности. 

Формирование представ-

ления о собственных ин-

тересах и возможностях, 

образа «Я» в будущем. 

Построение дальнейших 

шагов в области профес-

сионального самоопред 

еления. 

тивной сфере. 

Обучающемуся 

предоставляется 

информация о 

профессии, цели и 

задачи задания 

(онлайн-пробы), а 

также предостав-

ляется возмож-

ность пройти он-

лайн -пробу (мо-

делирующая про-

фессиональная 

проба), в рамках 

которой поэтапно 

выполняя задания 

обучающийся зна-

комится с профес-

сией, функцио-

нальными обязан-

ностями и особен-

ностями ежеднев-

ной профессио-

нальной деятель-

ности данного 

специалиста. При 

прохождении за-

даний онлайн -

пробы обучаю-

щийся может ис-

пользовать допол-

нительные ин-

формационные 
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материалы, кото-

рые находятся в 

разделе «Спра-

вочник» онлайн- 

пробы. После 

прохождения всех 

заданий онлайн -

пробы обучаю-

щийся отвечает на 

вопросы, которые 

помогают опреде-

литься, понрави-

лась ли данная 

профессия. 

Третья часть заня-

тия - рефлексия в 

классе по задан-

ным параметрам 

(вопросам). 

Рекомендовано 

прохождение он-

лайн -пробы за 

персональным 

компьютером с 

доступом в Ин-

тернет как инди-

видуально, так и 

по 2 -3 обучаю-

щихся за каждым 

компьютером. 

Допускается про-

ведение онлайн-

пробы совместно с 
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учителем через 

демонстрацию 

экрана (при нали-

чии 1 компьюте-

ра), с рекоменда-

цией повторить 

прохождение про-

бы самостоятель-

но в качестве до-

машнего задания. 

- Для педагогов-

навигаторов , 

принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, а также 

вариативности в 

выборе проб до-

ступны в цифро-

вом инструменте 

проекта «Кон-

структор будуще-

го» (в личном ка-

бинете на интер-

нет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

- Для педагоги-

ческих работни-

ков, не 

принимающих 

участие в проекте 
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«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 

достижений и 

проектирование 

карьерных траек-

торий развития: 

построение про-

фессиональных 

планов, шагов для 

реализации, оцен-

ка готовности к 

избранной дея-

тельности и др. 

Для педагогов -

навигаторов, при-

нимающих уча-

стие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

для проведения 

занятия, доступны 

в цифровом ин-

струменте проекта 

«Конструктор бу-

дущего» (в лич-

ном кабинете на 

интернет-

платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Для педагогиче-
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ских работников, 

не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в буду-

щее», материалы 

доступны на циф-

ровой платформе 

profmin.bvbinfo.ru. 
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Программа  курса внеурочной деятельности 

«Основы компьютерных сетей» 

Общая характеристика курса 

Настоящая программа разработана в рамках общеинтеллектуального развития 

личности. 

Актуальность  

В современном сложном и многоликом мире ни одну крупную технологическую 

проблему нельзя решить без переработки значительных объемов информации и ком-

муникационных процессов. Особое место в организации новых информационных тех-

нологий занимают вычислительные сети. Компьютерные сети – это принципиально 

новый вид связи и информационного сервиса, превращающий наше общество в еди-

ное информационное пространство, позволяющий одновременно, в режиме реального 

времени, сотням тысяч пользователей компьютера совместно решать одни проблемы, 

каждому пользоваться результатами трудов всего мирового сообщества, и просто об-

щаться, не придавая значения расстояниям.  

Тема «Компьютерные сети» традиционно вызывает интерес у школьников раз-

ного возраста, так как информационно-вычислительные сети получили широкое рас-

пространение в современном мире,  поэтому от любого специалиста в сфере IT требу-

ется знание, как минимум, основ их функционирования, проектирования и организа-

ции. Учащиеся старших классов часто планируют дальнейшее обучение по направле-

ниям, связанным с информационно-коммуникационными технологиями, например, 

технология защиты данных, технология распределенных систем и параллельных вы-

числений, проектирование информационных систем, основы управления сложными 

системами. Они считают, что профессионалы в области компьютерных технологий 

востребованы в современном обществе,  и ни одно крупное предприятие или частная 

компания не могут обойтись без  специалистов по сетевому администрированию, за-

щите информации, проектированию кабельной структуры, установке, настройке и об-

служивании технических и аппаратно-программных средств.  Кроме того, КИМы по 
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информатике  для ЕГЭ содержат два задания по сложным запросам к поисковому сер-

веру и адресации в сети Интернет.  

В современной системе образования возрастает роль информационных техно-

логий. Быстрыми темпами развивается новая  форма организации учебного процесса – 

дистанционное образование, которое является  одним из наиболее активно развиваю-

щихся направлений.  Актуальность и все возрастающий спрос на дистанционное обра-

зование обеспечивают следующие причины: 

 профессиональные знания  устаревают очень быстро, необходимо их постоян-

ное совершенствование; 

 дистанционное образование  дает возможность  непрерывного самообучения; 

 системы дистанционного образования дают равные возможности всем людям 

независимо от социального положения (школьникам, студентам, гражданским и воен-

ным, безработными и т. д.) в любых районах страны и за рубежом реализовать права 

человека на образование и получение информации, т.е.  обеспечивает реализацию 

конституционного права на образование каждого гражданина страны; 

 дистанционное образование обеспечивает одно из важнейших  требований, 

предъявляемых сегодня к системе образования -  доступность, т.е. создание условий, 

обеспечивающих полноту удовлетворения  образовательных запросов учащихся. 

Цель курса:  обучение основам построения и использования компьютерных сетей 

Задачи курса: 

 расширение возможностей получения  дополнительной  информации для 

углубления и расширения знаний по теме «Компьютерные сети»; 

 формирование базовых знаний об организации и функционировании компью-

терных сетей; 

 формирование навыков решения заданий В11 и В12 ЕГЭ по информатике. 

Объем программы - программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю) 

Содержание программы 

Модуль 1 «Что такое компьютерная сеть» - 3 часа  
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Компьютерные сети. Принципы  построения  компьютерной сети: общий сетевой про-

токол,  гибкость сети, расширяемость сети. Классификация компьютерных сетей: по 

принципу управления, по способу соединения, по территориальному признаку. Осо-

бенности одноранговых сетей. Особенности сетей на основе сервера. 

 Модуль 2 « Как компьютеры взаимодействуют в сети» - 3 часа  

Что такое сетевые протоколы. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. 7 

уровней модели OSI и их функции. 

 Модуль 3 «Сетевые топологии и способы доступа к среде передачи дан-

ных» - 3 часа 

Логическая и физическая топологии сети. Базовые физические топологии:  «шина» 

(bus), «звезда» (star), «кольцо» (ring). Преимущества и недостатки базовых типов. 

Функционирование сетей с базовыми видами топологий. Способы доступа к среде пе-

редачи данных и их особенности. 

 Модуль 4 «Строим сеть: линии связи» - 3 часа 

Среда передачи данных. Основные проводные среды передачи данных. Способы про-

кладки кабелей. Беспроводные способы передачи данных, используемые в сетях. 

 Модуль 5 «Строим сеть: выбор сетевой архитектуры» - 4 часа 

Сетевая архитектура. Устаревшие сетевые архитектуры. Сетевые архитектуры для до-

машних сетей. Архитектуры для беспроводных сетей. Архитектуры Wi-Fi, различные 

стандарты Wi-Fi. 

Модуль 6 «Строим сеть: выбор устройства связи» - 3 часа 

Установка и настройка сетевого адаптера. Различные устройства связи, выбор 

подходящего устройства связи. 

Модуль 7 « Налаживаем взаимодействие между компьютерами: выбор сте-

ка протоколов» - 3 часа 

Стек протоколов TCP/IP.  Устаревшие стеки протокола. Принципы работы ин-

тернет-протоколов TCP/IP. Функции протоколов TCP и IP. Преимущества  сети с про-

токолами TCP/IP 
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Модуль 8 « Налаживаем взаимодействие между компьютерами: настройка 

IP-адресации и маршрутизации» - 3 часа 

IP-адрес и маска подсети.  Адреса сетей и узлов, правила их назначения. Классовая и 

бесклассовая IP-адресация. IP-адреса для локальных сетей. Основы IP- маршрутиза-

ции.  Использование сетевого адреса (IP-адрес)  в сетях TCP/IP  при обмене данными 

на сетевом уровне. Назначение IP-адресов в сетях и проверка 

работоспособностиTCP/IP. 

Модуль 9 «Налаживаем работу в сети: сетевые службы, клиенты, серверы, 

ресурсы. Защита при работе в сети» - 3 часа 

Сетевые операционные системы. Клиентские и серверные сетевые операцион-

ные системы. Основы безопасности при работе в сетях. Рабочие группы и домены. 

Основные угрозы при работе в сетях и меры защиты. 

Модуль 10 «Подключаем сеть к Интернету. Начинаем работу в сети» - 3 ча-

са 

Способы подключения к интернету. Настройка взаимодействия с Интернетом 

на сетевом уровне. Доменная система имён. Создание веб-страницы и обращение к 

ней. Компоненты окон различных браузеров. 

Модуль 11  «Средства общения и обмена данными. Правила поведения в 

Интернете» - 3 часа 

Электронная почта. Принципы работы почтовых клиентских программ и серве-

ров. Правила этикета при работе в Интернет. Обмен файлами в Интернет. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательно-

го процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам об-

разовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  

при изучении курса, являются: 
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 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процес-

сов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой ин-

формации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уров-

ня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий без-

опасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рам-

ках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении курса, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «сеть», 

«протокол» и др.; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включаю-

щими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить;  

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированно-

го набора средств;  

прогнозирование – предвосхищение результата;  
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контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки);  

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализа-

ция информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи раз-

личных видов информации, навыки создания личного информационного простран-

ства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его пре-

образованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных си-

туациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключе-

вых теориях, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  

 Образовательные результаты 

1.Учащийся может получить представление: 

• о моделях  сетевого взаимодействия OSI  и DOD и функциях всех уровней; 

• об  используемых  в сетях топологиях  и   средах передачи данных;   

• о наборах (стеках)  протоколов, IP-адресации,  о  методах маршрутизации ин-

формационных потоков; 
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• о базовых топологиях вычислительных сетей;  

• о сетевых протоколах. 

2. Учащийся может научиться: 

 различать понятия физической и логической топологии вычислительных сетей; 

 определять NetBIOS-имя  компьютера; 

 определять адрес сети по заданным IP-адресу узла и маске; 

 вычислять количество адресов компьютеров, которое теоретически допускает  

маска сети;  

 определять порядковый номер компьютера в сети, если заданы  маска подсети  

IP-адрес компьютера. 

3. Учащийся может узнать: 

 что такое компьютерные сети, какие бывают сети; 

 какие  линии связи, сетевые архитектуры и средства используются в современ-

ных сетях; 

 принципы передачи данных в локальных и глобальных сетях; 

 основные типы адресов (физический или аппаратный, сетевой, символьный и 

универсальный указатель ресурсов). 

  

Рабочая программа по внеурочной деятельности  

 «Естественно-научная лаборатория»   

1.Общая характеристика  

Данная программа направлена на общекультурное развитие учащихся. 

Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и каждому 

человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого на планете помо-

жет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь школьников в процесс по-

знания живой природы, заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри 

биоценозов, научить высказывать свои мысли и отстаивать их - это основа организа-

ции биологического кружка, т.к. биологическое образование формирует у подраста-

ющего поколения понимание жизни как величайшей ценности.  
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Биологический кружок организуется для учащихся 9-х классов, которые уже зна-

комы по урокам природоведения и биологии с миром живых организмов.  

Среди отличительных особенностей данной дополнительной образовательной 

программы можно назвать следующие: охватывает большой круг естественно-

научных исследований и является дополнением к базовой учебной программе обще-

образовательной школы. 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании 

различных форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого-

экологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом региональ-

ных, в том числе экологических, особенностей.  

Занятие в кружке позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои зна-

ния о мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в 

области биологии перед учащимися школы, так как предполагается организация вне-

классных мероприятий с участием кружковцев. 

Курс  рассчитан на 34 часа. Включает теоретические и практические занятия. 

Содержание программы связано с предметами естественнонаучного цикла.  

Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью биоло-

гического кружка, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, воз-

можно, поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей профессии.  

Программа  курса предназначена для обучающихся в основной школе, интере-

сующихся исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у уча-

щихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также  креативных ка-

честв – гибкость ума, терпимость  к противоречиям, критичность, наличие своего 

мнения, коммуникативных качеств. 

Актуальность программы  курса обусловлена тем, что знания и умения, необ-

ходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для реализации учебно-исследовательских проектов в старшем звене школы.  

Программа курса  позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетент-

ностный, личностно ориентированный,   деятельностный подходы. 
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Основная цель курса: познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, 

повысить интерес к изучаемому предмету.  

Задачи программы: 

Образовательные 

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного чело-

века. 

 Способствовать популяризации у учащихся биологических знаний. 

 Знакомить с биологическими специальностями. 

Развивающие 

 Развитие навыков с микроскопом, биологическими объектами. 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и иссле-

довательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, проведе-

ния опытов. 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес к миру живых существ.  

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

 Настоящая программа предназначена для учащихся 10 класса, согласно учеб-

ному плану школы на преподавание курса «Естественно-научная лаборатория» 34 ча-

са.  Продолжительность занятий – 40 минут  1 раз в неделю. 

Содержание программы. 

Вводное занятие (1 ч). 

Цели и задачи, план работы. 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней (1 ч). 

Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в лабо-

ратории. 

Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы (3 ч). 
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Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. Микроскоп. 

Устройство микроскопа, правила работы с ним. Овладение методикой работы с мик-

роскопом. 

Клетка – структурная единица живого организма (10 ч). 

Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы приготовления и изу-

чение препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». Изучение бактериаль-

ной клетки. Изучение растительной клетки. Приготовление препарата кожицы лука, 

мякоть плодов томата, яблока, картофеля и их изучение под микроскопом. Изучение 

животной клетки. Половые клетки растений. Споры. Половые клетки животных. 

Грибы под микроскопом (3 ч). 

Грибы и бактерии. Микроскопические грибы. Приготовление микропрепарата 

дрожжей и изучение его под микроскопом. Выращивание плесени и изучение ее под 

микроскопом.  

Ткани (14 ч). 

Понятие «ткань». Растительные ткани: покровная, проводящая, механическая, основ-

ная (различные виды паренхимы), образовательная. Животные ткани: эпителиальная и 

ее разновидности, соединительная (кровь, хрящ, кость, рыхлая волокнистая), мышеч-

ные ткани (скелетная, гладкая, сердечная), нервная. 

Заключение (1 ч). 

Представление  результатов работы. Анализ работы. 

 Особенностью организации учебно-воспитательного процесса по данной про-

грамме является её практическая и исследовательская направленность. Большая часть 

учебного времени отводится на практические и лабораторные работы учащихся с це-

лью развития и закрепления навыков исследовательской работы. Роль педагога за-

ключается в создании условий для продуктивной творческой деятельности, работе по 

раскрытию воспитательного потенциала изучаемых явлений и объектов, формирова-

нии атмосферы доверия, творчества и взаимопомощи на занятиях кружка. 

Формы и виды деятельности: 

 беседа 
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 решение ситуационных задач  

 работа с биологической литературой. 

 практические занятия; 

 изготовление наглядных пособий – таблиц, схем. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федераль-

ного государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориенти-

ры в ожидаемых учебных достижениях выпускников.  

Содержание программы внеурочной деятельности, формы и методы работы позволят 

достичь следующих результатов:  

Личностные  результаты: 

  Показатели в личностной  сфере  ребёнка: 

 развитие   интереса к познанию мира природы; 

 осознание  потребности к осуществлению  экологически сообразных поступков; 

  осознание места и роли человека в биосфере; 

 расширение  сферы социально-нравственных представлений; 

 установка на безопасный  здоровый образ жизни, умение ориентироваться в 

мире  профессий и мотивация  к творческому труду. 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

Метапредметные   результаты: 
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 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

  освоение норм и правил   социокультурного взаимодействиями со взрослыми и 

сверстниками в сообществах  разного типа (класс, школа, семья и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов  и явлений  окружающе-

го мира. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат. 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей;  
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Предметные: 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 методику работы с биологическими объектами и микроскопом; 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор инфор-

мации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета). 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 работать в группе. 

Тематическое  планирование 

№ Разделы  Кол-во 

часов 

Теория  Практи-

ка  

Формы кон-

троля 

1 Вводное занятие. 1 1  Конспект  

2 Биологическая лаборато-

рия и правила работы в 

ней. 

 

1 

 

 

 

1 

Конспект 
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3 

Методы изучения живых 

организмов. Увеличитель-

ные приборы. 

 

3 

 

1 

 

2 

Конспект.  

Результаты 

практ/раб 

 

4 

Клетка – структурная еди-

ница живого организма . 

 

 

10 

 

2 

 

8 

Конспект.  

Результаты 

практ/раб 

 

5 

Грибы под микроскопом.  

 

 

3 

 

1 

 

2 

Конспект.  

Результаты 

практ/раб 

 

6 

Ткани. 

 

 

15 

 

1 

 

14 

Конспект.  

Результаты 

практ/раб 

 Заключение 1 1  Мини-

проекты 

Итого:  34 7 27  

 

Программа внеурочной деятельности 

«Химия в задачах и упражнениях» 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности для 11  класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС и учётом нормативно-правовых документов:  

• Закон РФ «Об образовании».  

• Письма министерства образования и науки Российской Федерации, Департа-

мента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи № 09-3564 от 
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14.12.2015 г. «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ»  

• Письма министерства образования и науки Российской Федерации № 09-1672 

от 18.08.2017 г. «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия 

и  содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  ос-

новных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельно-

сти».  

• Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей 

в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России 

от 11 июня 2002 г. № 30-51-433/16).  

Программа «Химия в задачах и упражнениях» предназначена для учащихся 11 

классов общеобразовательных школ. Программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неде-

лю).   

Содержание программы имеет общеинтеллектуальное направление, т.к. ориен-

тировано на формирование творческого мышления обучающихся, расширение их 

кругозора, наблюдательности, практических навыков, а также способствует самореа-

лизации в учебной деятельности. Практическая направленность курса осуществляется 

через организацию лабораторных и практических работ.  

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров уча-

щихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интере-

сов и творчества.  

Изучение курса базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении 

химических дисциплин: общей химии, неорганической химии, основ физической хи-

ми. Большую роль в усвоении курса играют знания, полученные учащимися при изу-

чении других предметов естественнонаучного цикла.  

Таким образом, данный курс обеспечивает не только углубление знаний по хи-

мии, но и способствует формированию целостной естественнонаучной картины мира.  

Цель программы:  
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познакомить обучающихся с различными типами химических задач, научить 

решать задачи от простых до задач повышенного уровня сложности, предлагаемых на 

международных олимпиадах, показать алгоритмы решения химических задач.   

  

Задачи программы: Образователь-

ные:  

• повысить мотивацию у обучающихся к изучению химических наук;  

• развитие знаний по решению химических задач по химическим формулам и 

химическим уравнениям, полученных во время изучения базовых уроков;   

• обучить умениям и навыкам, связанным с овладением приемами исследования 

химических объектов;  

• расширение представлений учащихся о задачах повышенного уровня сложно-

сти;   

• формирование дополнительных способов и алгоритмов решения химических 

задач;   

• развитие представлений о многообразии способов выражения концентрации 

растворенных веществ и ее вычислении;   

• формировать основы научного мировоззрения, творческого воображения. Вос-

питательные:  

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, собственному здоро-

вью,   

- необходимость рационально относиться к явлениям живой и неживой природы;  

Развивающие:  

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе;  

Основные принципы содержания программы:  

• принцип наглядности;  

• принцип личностной ориентации;  
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• принцип системности и целостности; •  принцип практической направлен-

ности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализа-

ции Требований к результатам освоения основных образовательных программ феде-

рального государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ори-

ентиры в ожидаемых учебных достижениях выпускников.  

Содержание программы внеурочной деятельности, формы и методы работы поз-

волят достичь следующих результатов:  

Метапредметные результаты:  

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

• освоение норм и правил социокультурного взаимодействиями со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья и др.);  

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира.  

• способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность: фор-

мулировать вопрос, искать способы действия для решения новой задачи, контролиро-

вать и оценивать ход уяснения содержания;  

• умения экспериментирования (соблюдения правил техники безопасности при 

проведении несложных химических опытов и при работе с лабораторным оборудова-

нием, схематического изображения хода опыта, различения результатов и выводов из 

опыта);  

• умение строить текст – описание: кратко и точно формулировать результат 

опыта, строить устный и письменный рассказ по схеме, модельному изображению;  

• базовые умения извлекать информацию, представленную в разнообразных зна-

ковых формах (тексты, схемы, таблицы, диаграммы.);  

• умение использовать модельные средства для описания ситуаций и предсказа-

ния возможных последствий (в рамках изученного);  
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• способность осуществлять содержательное взаимодействие с другими участни-

ками совместного исследования или учения в решении предложенных задач, построе-

нии гипотез.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

• предвосхищать результат.  

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей по исправлению допущенных ошибок.  

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий; • стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности  

• формулировать собственное мнение и позицию; •  координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии.  

Познавательные универсальные учебные действия  

• ставить и формулировать проблемы;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера;  

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действитель-

ности в соответствии с содержанием учебных предметов.  

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.  

• установление причинно-следственных связей;  

  

Предметные результаты:  
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• формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппара-

том и символическим языком   химии;  

• осознание объективной значимости основ химической науки как области со-

временного естествознания, химических превращений неорганических и органиче-

ских веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;  

• овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопас-

ного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением ана-

лизировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения 

здоровья и окружающей среды;  

• формирование умений устанавливать связи  между  реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять при-

чины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость  применения  веществ  от  их  свойств;  

• приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических  

экспериментов с использованием лабораторного  оборудования  и  приборов;  

• умение оказывать первую помощь  при  отравлениях,  ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием;  

• овладение приёмами  работы  с  информацией  химического содержания, пред-

ставленной в разной форме (в виде текста, формул,  графиков,  табличных  данных,  

схем,  фотографий  и др.);  

• создание основы для формирования интереса к расширению и углублению хи-

мических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности;  
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• формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе      в  предотвращении  техногенных  и  

экологических  катастроф.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Модуль 1. Теоретические основы химии  

Тема 1. Химический элемент (3 часа)  

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек 

атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфи-

гурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов. Радиусы атомов, их пе-

риодические изменения в системе химических элементов.   

Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам.   

Тема 2. Химическая связь и строение вещества (4 часа)  

Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности (полярная и неполярная), меха-

низмы образования. Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Электроотрицательность. Сте-

пень окисления и валентность химических элементов. Вещества молекулярного и не-

молекулярного строения. Зависимость свойств веществ от особенностей их кристал-

лической решетки.  

Тема 3. Химические реакции (15 часов)  

3.3.1. Химическая кинетика  

 Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. 

Термохимические уравнения. Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факто-

ров. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Сме-

щение химического равновесия под действием различных факторов.   

3.3.2. Теория электролитической диссоциации  

 Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции ионного обмена.   
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Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водо-

родный показатель (рН). Индикаторы. Определение характера среды водных раство-

ров веществ.  

 3.3.3. Окислительно-восстановительные реакции.   

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация. Важнейшие окис-

лители, восстановители. Окислительно-восстановительная способность азотной и 

серной кислот, нитратов, производных марганца и хрома. Окислительновосстанови-

тельные реакции в органической химии. Электролиз расплавов и растворов (солей, 

щелочей, кислот).   

Тема 4. Химический практикум (5 часов)  

Генетическая взаимосвязь между классами неорганических и органических со-

единений.  

Качественные реакции на неорганические и органические вещества.  

Способы получения и использования основных веществ.  

Тема 5. Количественные отношения в химии. (7 часов)  

Расчет массы или объема газа по известному количеству вещества, массе или объ-

ему одного из участвующих в реакции веществ. Расчет с использованием «массовая 

доля вещества в растворе». Задачи на установление молекулярной и структурной 

формулы вещества.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА  

Планируемые результаты программы курса ориентированы на достижение всех 

трех уровней воспитательных результатов.  

Результаты первого уровня «Приобретение социальных знаний»:  

- уважительное отношение к труду и творчеству своих товарищей;  

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-

ние веществ;   

- умение работать с разными источниками информации;  
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- овладение составляющими исследовательской и научно-практической деятель-

ности, ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и за-

ключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

-формирование интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, ана-

лизировать, сравнивать, делать выводы и др.)  

Результаты второго уровня «Формирование ценностного отношения к социаль-

ной реальности»:  

- навыки индивидуальной деятельности в процессе практической работы под ру-

ководством учителя;  

- навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя;  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соот-

носить свою часть работы с общим замыслом;  

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ста-

вить задачи, планировать  

- определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы;  

- умение осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном; оценка результатов рабо-

ты – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Результаты третьего уровня «Получение опыта самостоятельного общественного 

действия»:  

- умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу одно-

классников с позиций задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения;  

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми;   
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- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения вне-

урочной деятельности    

 

Курс  внеурочной деятельности «История в лицах» 

Результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Исто-

рия в лицах» 

Личностные Метапредметные 

 

 освоение национальных ценно-

стей, традиций, культуры, знаний о 

народах и этнических группах России 

на примере историко-культурных тра-

диций, сформировавшихся на террито-

рии России в первой половине ХХ в.; 

 уважение к другим народам Рос-

сии и мира и принятие их; межэтниче-

скую толерантность, готовность к рав-

ноправному сотрудничеству; 

 эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентично-

сти; 

 уважение к истории родного 

края, его культурным и историческим 

памятникам; 

 гражданский патриотизм, любовь 

 самостоятельно анализировать 

условия достижения  цели на основе 

учёта обозначенных учителем ориен-

тиров  действия при работе с новым 

учебным материалом; 

 планировать пути достижения 

целей, устанавливать целевые приори-

теты, адекватно оценивать свои воз-

можности, условия и средства дости-

жения целей; 

 самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оце-

нивать правильность выполнения дей-

ствий и вносить необходимые коррек-

тивы в исполнение как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализации; 
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к Родине, чувство гордости за свою 

страну и её достижения во всех сферах 

общественной жизни в изучаемый пе-

риод; 

 устойчивый познавательный ин-

терес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её досто-

инству, способность давать моральную 

оценку действиям исторических персо-

нажей, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять 

им; 

 внимательное отношение к цен-

ностям семьи, осознание её роли в ис-

тории страны; 

 развитие эмпатии как осознанно-

го понимания и сопереживания чув-

ствам других, формирование чувства 

сопричастности к прошлому России и 

своего края; 

 формирование коммуникативной 

компетентности, умения вести диалог 

на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору профильно-

го образования, определение 

своих профессиональных пред-

почтений. 

 

 понимать относительность мне-

ний и подходов к решению проблемы, 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций пу-

тём сотрудничества; 

 работать в группе — устанавли-

вать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации, интегрировать-

ся в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в сов-

местной деятельности; 

 выявлять разные точки зрения и 

сравнивать их, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать необходимую взаи-

мопомощь путём сотрудничества; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных ком-

муникативных задач, владеть устной и 

письменной речью, строить монологи-

ческие контекстные высказывания; 
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 организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия, планировать общие способы 

работы; 

 осуществлять контроль, коррек-

цию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

 оказывать поддержку и содей-

ствие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации доста-

точно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую ин-

формацию как ориентир для построе-

ния действия; 

 осуществлять расширенный по-

иск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

 проводить сравнение, типологи-

зацию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 выявлять проблему, аргументи-

ровать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, проводить исследование её 
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объективности (под руководством учи-

теля); 

 делать умозаключения и выводы 

на основе аргументации; 

 структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и второ-

степенное, основную идею текста, вы-

страивать последовательность описы-

ваемых событий. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться 

 использовать историческую кар-

ту как источник информации о террито-

рии, об экономических и культурных 

центрах Руси, о направлениях крупней-

ших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

 установление причинно-

следственных связей, объяснение исто-

рических явлений; 

 систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 давать оценку событиям и лич-

ностям отечественной  истории; 

  умение ориентироваться в осо-

бенностях социальных отношений и 

 сравнивать свидетельства раз-

личных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; 

 использовать элементы источни-

коведческого анализа при работе с ис-

торическими материалами (определе-

ние принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной ис-

тории и привязки их к месту и времени;  

  представлять историческую ин-

формацию в виде таблиц, схем, графи-

ков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, 
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взаимодействий социальных групп; 

  установление взаимосвязи меж-

ду общественным движением и полити-

ческими событиями     

 определение и использование 

основных исторических понятий перио-

да; 

 анализ информации, содержа-

щейся в исторических источниках  (за-

конодательные акты, конституционные 

проекты, документы революционных  

обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

 анализ и историческая оценка 

действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений, а также 

влияния их деятельности на развитие 

государств; 

 сопоставление (при помощи учи-

теля) различных версий и оценок исто-

рических событий и личностей; 

 определение собственного отно-

шения к дискуссионным проблемам 

прошлого и трудным вопросам истории; 

 приобретение опыта историко-

культурного, историко-

антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений. 

исторические события, действия и по-

ступки исторических личностей ХХ ве-

ка; 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Философы, историки, политики, начиная с мыслителей древности, ведут непрекраща-

ющиеся споры о роли личности в истории. Одни ее абсолютизируют. Другие – полно-

стью подчиняют объективным законам общественного развития.  Подробное рассмо-

рение  биографии, детяельности и роли исторической личности позволяет формиро-

вать критическое отношение к исторической личности, определять свою позицию в 

понимании эпохи. Основными акцентами при изучении деятельности исторической 

личности является изучение влияния социальной среды на становление личности и ее 

влияение на духовную, политическую, экономическую жизнь российского государ-

ства.  Особое внимание уделяется историографическим трудам, изучающищих исто-

рические личности.  

Курс внеурочной деятельности синхронизирован с  курсом «История» в 10 –ом клас-

се.   

Тематическое планирование 10 класс 

  Количество часов в неделю: 1 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Формы организации 

деятельности обучающихся 

1 Политические и военные деятели 

20 века 

8 эвристическая беседа; инди-

видуальная, групповая, кол-

лективная исследовательская 

деятельность; конкурс ора-

торов; творческая мастер-

ская; клуб аналитиков, круг-

лый стол, диспут, деловая 

игра 

Итог работы – публичное 

выступление с эссе. 

2 Деятели духовной культуры 20 

века 

8 

3 Политические и военные деятели с 

древнейших времен до конца 19 

века 

8 

4 Деятели духовной культуры с 

древнейших времен до конца 19 

века 

10 

 итого 34  
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2.2. Программа  формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

2.2.1. Целевой раздел 

 На уровне среднего общего образования продолжается формирование универ-

сальных учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых 

закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенно-

стей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправлен-

но формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и до-

стигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо возрастания сложности выполняемых дей-

ствий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на ка-

чественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как осо-

бенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 

решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анали-

за. Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных 

УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отре-

флексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных 

жизненных контекстах. 

 На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны при-

расти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 

счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 
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оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к 

выбору будущей профессии. 

 Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и 

учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных резуль-

татов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и са-

моопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дей-

ствий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных обла-

стях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно--

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обще-

ствах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность полу-

чения практико-ориентированного результата; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в обла-

сти использования ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей ин-

формации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасно-

сти, умением безопасного использования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 
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устойчивого развития общества. 

-возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессио-

нальной деятельности. 

 

2.2.2 Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основно-

го общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих про-

граммах. Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие програм-

мы (далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компо-

нентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре-

зультаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результа-

тах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые логические действия: 

- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, класси-

фикации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов раз-
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личных функциональных разновидностей языка, функционально - смысловых типов, 

жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, художествен-

ных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фак-

тов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание 

чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направ-

лений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения (напри-

мер, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; формулиро-

вать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение слова пу-

тём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основ-

ные родо-видовые признаки реалии; 

- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моде-

лей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании 

«н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

- разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

- оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные 

и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать 

текст; 

- развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать основания для сравнения литературных героев, художествен-

ных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фак-

тов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 
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интерпретациями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- ли-

тературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые исследовательские действия: 

- формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексиче-

ской сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной 

лексики и другие); 

- выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 

языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать сужде-

ния; 

- анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой 

задачи, критически оценивать их достоверность; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при 

подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, средства межнационального общения, национального языка русского народа, 

одного из мировых языков и другие); 

- уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и спо-

собы действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нор-

мах произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения ли-

тературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятель-

ности; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на ос-

нове литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; 

- владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми по-
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нятиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать исто-

рико-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа худо-

жественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-

боту с информацией: 

- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпрета-

цию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой ин-

формации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать 

достоверность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования ин-

формационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

- владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бы-

товые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение соци-

альных знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; кор-

ректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное 

отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, зада-

вать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

- логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зре-

ния; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 
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письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманисти-

ческих ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению; 

- оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в об-

щий результат; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в уст-

ной и письменной форме; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинально-

сти, практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 

быть инициативным; 

- участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, раз-

рабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

- самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вно-

сить необходимые коррективы; 

- оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оцени-

вать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

другие; 

- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

- давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художествен-

ной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

- осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
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духовно-нравственным развитием личности; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, 

в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литератур-

ных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые логические и исследовательские действия: 

- анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

- распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

- выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

- сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на ино-

странном языке; 

- различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

- анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использова-

ния результатов анализа в собственных высказывания; 

- проводить по предложенному плану небольшое исследование по установле-

нию особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грам-

матических), социокультурных явлений; 

- формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего ис-

следования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку 

гипотезы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения за языковыми явлениями; 

- представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во вне-
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урочной деятельности; 

- проводить небольшое исследование межкультурного характера по установле-

нию соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны 

изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-

боту с информацией: 

- использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

- полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбороч-

ного перевода); 

- фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана, тезисов); 

- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источни-

ков, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические вы-

сказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соот-

ветствии с условиями и целями общения; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

- выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержа-
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ния, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуника-

тивной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений); 

- публично представлять на иностранном языке результаты выполненной про-

ектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории; 

- осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках вы-

бранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

- планировать организацию совместной работы, распределять задачи, опреде-

лять свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

- выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

- корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, 

новых данных или информации; 

- осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 

нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые логические действия: 

- выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 

между понятиями; формулировать определения понятий; 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобще-

ния и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 
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взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предла-

гать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (пря-

мые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрприме-

ры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных кри-

териев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавли-

вать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мне-

ние; 

- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выяв-

лению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать раз-

личные методы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

денного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результа-

тов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-

боту с.информацией: 

- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и ин-

терпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизиро-
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вать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

- оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос 

и для решения задачи; 

- анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию 

задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

- формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить след-

ствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

- проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя ин-

дукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

- создавать структурированные текстовые материалы с использованием воз-

можностей современных программных средств и облачных технологий, использовать 

табличные базы данных; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

- воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, пробле-

мы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме форму-

лировать разногласия и возражения; 

- представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты 

и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 
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пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно вы-

бирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозго-

вые штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты при решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, рас-

пределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обоб-

щать мнения нескольких людей; 

- выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими чле-

нами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

- составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопровер-

ки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вно-

сить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных 

ошибок; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые логические действия: 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы 
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и явления с использованием физических законов и теорий, например, закона сохране-

ния механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Ку-

лона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерно-

сти в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 

соединений; 

- определять условия применимости моделей физических тел и процессов (яв-

лений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, 

моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических ре-

акций; 

- применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оцени-

вать последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окру-

жающей среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на 

живые организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании 

(в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких 

как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, теле-

визор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической 

жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые исследовательские действия: 
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- проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного 

магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода 

малых колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника 

- от его параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины 

и резинового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимости 

полезной мощности источника тока от силы тока; 

- проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоро-

стью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на за-

данное расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углуб-

ленном уровне); 

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, клю-

чевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления 

и процессы с использованием физических величин, например: скорость электромаг-

нитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятель-

ности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, 

например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 

дисперсия света (на базовом уровне); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, ре-

шать качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характе-

ра; решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие 

применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции 

знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, напри-

мер, решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, законо-

мерности и физические явления (на базовом уровне); 
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- проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчи-

вости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-

боту с информацией: 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, под-

готавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях 

в современной науке; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и пред-

ставления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, хи-

мии в технике и технологиях; 

- использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками ин-

формации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 

оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

- аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку 

зрения; 

- при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 

решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествозна-

ния; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

- работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, про-

ведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информа-

ции; при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам 

«Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления 
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в природе», «Световые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

- самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по 

физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с уче-

том имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность 

за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области 

физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе вы-

полнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния при решении качественных и расчетных задач; 

- принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые логические действия: 

- характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обуслов-

ленность, актуальность в современных условиях; 

- самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их все-

сторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

- устанавливать существенные признак или основания для классификации и ти-

пологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, система-

тизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, напри-
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мер, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим ос-

нованиям, проводить классификацию стран по особенностям географического поло-

жения, формам правления и типам государственного устройства; 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, эконо-

мической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических пока-

зателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 

наблюдаемыми климатическими изменениями; 

- оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социаль-

ные явления и события, их роль и последствия, например, значение географических 

факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человече-

ства, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории Рос-

сии. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ба-

зовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники социальной информации 

разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, про-

цессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

- формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемир-

ной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргумен-
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тированную позицию; 

- актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических за-

дач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении прак-

тических работ; 

- проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов изучения социальных яв-

лений и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а 

также специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии соци-

ального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает ра-

боту с информацией: 

- владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории 

России и зарубежных стран; 

- извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих зве-

ньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информаци-

онном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информа-

ции различных видов и форм представления; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, право-

вом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 
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источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

- оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения 

видов письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 

выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основ-

ной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

- владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понима-

ния особенностей политического, социально-экономического и историко- культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, тра-

дициями и обычаями народов России; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 

каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении 

по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

- ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных 

с социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает уме-

ния: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических 

примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины 

от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов дея-

тельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с предста-

вителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типич-
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ных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определе-

ния личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организа-

ции деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Инди-

видуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практи-

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

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской дея-

тельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельно-

го применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, пла-

нирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структуриро-

вания аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презен-

тации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 
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Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жиз-

ненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на 

уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисципли-

нарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более 

активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулиру-

ют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. 

Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и 

методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и 

использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких пред-

метных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной рабо-

ты может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, 

где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны 

быть представлены местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. 

Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями про-

ектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, 

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образова-

тельное событие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного ис-

следования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, по-
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следовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проек-

та важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффек-

тивно техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта осу-

ществляется с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интере-

сов обучающихся. При этом соблюдается общий алгоритм педагогического сопро-

вождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формули-

рование темы проекта, постановку целей и задач, сбор информа-

ции/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ результа-

тов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура защиты индивидуального проекта в МБОУ «СШ № 20 обеспечивает 

учащимся возможность: 

- представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материа-

лов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

- публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, ро-

дителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

- получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от чле-

нов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представи-

тели вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проект-

ной деятельности известны обучающимся заранее. Оценке подвергается не только за-

щита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от мо-

мента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учиты-

вается целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохра-

нением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создается эксперт-

ная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации школы. 

 

2.2.3. Организационный раздел 
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Условия реализации программы формирования УУД обеспечивают совершен-

ствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для ре-

ализации программы формирования УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельности; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирова-

ния УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организа-

ции образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование 

УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организаци-

ями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
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- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной тра-

ектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образова-

тельной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы полу-

чения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной груп-

пы); 

- использование дистанционных форм получения образования как элемента ин-

дивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятель-

ность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального пред-

принимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную иссле-

довательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию со-

циальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практи-

ку: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, мара-

фонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри МБОУ «СШ № 20» как во время уроков, 

так и вне их. 

 

2.3. Программа воспитания  

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальны-

ми институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным ду-
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ховным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых консти-

туционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской куль-

турной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, орга-

низационный. 

2.3.2. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СШ № 20»  определяется со-

держанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, ко-

торые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный ком-

понент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценно-

сти культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконрав-

ственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, об-

ладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся: развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, 

достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения 

Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой 

семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, 

милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исто-

рической памяти и преемственности поколений, единства народов России), а также 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-
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мьи, общества и государства.  

Задачи воспитания обучающихся: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тра-

диций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 - приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СШ № 20»  планируется и осуществля-

ется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов, и с учётом принци-

пов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельно-

сти детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятель-

ности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.3.2.2. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в со-

ответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться цен-
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ностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

- Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федера-

ции, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тыся-

челетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры. 

- Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского национального исторического сознания, россий-

ской культурной идентичности. 

- Духовно-нравственного воспитания на основе духовно - нравственной культу-

ры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

- Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

- Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здо-

рового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способ-

ностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

- Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, тру-

дящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую дея-

тельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нрав-

ственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результа-

тов в профессиональной деятельности. 

- Экологического воспитания, способствующего формированию экологиче-

ской культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 



 
 

1032  

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

- Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качествен-

ного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Деятельность  педагогического коллектива МБОУ «СШ № 20» направлена на 

достижение целевых ориентиров результатов в воспитании, развитии личности обу-

чающихся для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержани-

ем воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конститу-

циональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного про-

странства. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представле-

ние о Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности чело-

века в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
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семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших; 

-  умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

-  владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

-  сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

-  бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

-  владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 
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- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответству-

ющие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание: 

-  сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление; 

-  проявляющий интерес к разным профессиям; 

-  участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологиче-

ских норм. 

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

- имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмыс-

ления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.3.3. Содержательный раздел 

2.3.3.1.  Уклад общеобразовательной организации  ТП 

 МБОУ «Средняя школа № 20» - общеобразовательная школа. Расположена 

школа в центральной части жилого образования Талнах, который является админи-

стративной частью г.Норильска. Находится Талнах в 25 кл. от городского центра, в 
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котором сосредоточено большинство культурных и социальных учреждений. Отда-

ленность от центральной части города затрудняет массовое участие обучающихся 

школы (особенно на первом и втором уровне образования) в большинстве значимых 

культурных, интеллектуальных, и социальных событиях города. Также активность 

школьников, как в школе, так и за ее пределами снижают  климатические условия 

Крайнего Севера: частые актированные дни в течение учебного года, когда из-за не-

погоды (пурги, морозов (до - 50С или сильного ветра) отменяются занятия и меро-

приятия различных направлений или их посещение оставляется на усмотрении роди-

телей обучающихся. 

Талнах считается рудной столицей НПР (норильского промышленного района), 

где проживает большинство работников пяти рудников ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель», работающих в посменном режиме, при котором дети часто остаются без си-

стемного контроля со стороны родителей.  

В таких условиях наша школа взяла на себя одну из главных ролей: учителя и 

воспитателя молодого поколения, где приоритет отдается организации воспитыва-

ющего обучения в процессе урочной деятельности, поскольку деятельность на уро-

ке является основным видом занятости обучающегося в школе и уроки охватывают 

большую часть времени пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 

наличие уклада школьной жизниi, определяемого: 

длительной историей существования школы, открытой в 1972 году;  

большим коллективом учащихся (более 780 обучающихся), создающим разно-

образие темпераментов, способностей, желаний, интересов, возможностей; 

расположением школы: школа находится в центральной части района Талнах, 

где сосредоточены большинство спортивных (КОЦ «Талнах», бассейн «Волна», спор-

тивный зал «Горняк», СК и стадион «Солнечный»), культурных (КДЦ им. 

В.Высоцкого, библиотека района Талнах), социальных и образовательных (МБОУ 

ДОД «СОЦ и ЦВР» района Талнах) учреждений; 
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отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом прожива-

ющими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–

ребенок»;  

 наличием  

особенностями природного комплекса в радиусе доступности – плато Путорана, 

что позволяет повысить уровень экологической культуры через изучение природы 

родного края во время просветительской деятельности с участием специалистов 

ФГБУ «Заповедники Таймыра» и путешествий по территории заповедника «Путоран-

ский» и его охраняемой (буферной) зоне. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям шко-

лы, таким как: 

Праздник Первого звонка; 

День здоровья; 

День памяти жертв политических репрессий; 

Декады Памяти (февраль, май); 

День матери; 

День Земли; 

День заповедников Таймыра; 

День животных и птиц; 

День безопасности; 

Новогодний калейдоскоп; 

Вечер встречи с выпускниками; 

Масленица; 

Школьная спартакиада; 

ЭКОшкола (участие в мероприятиях модульной системы) 

Конкурсы различной тематики (конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, твор-

чества и т.д.) 
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Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию уча-

щихся в спортивных секциях, творческих клубах и объединения по интересам. 

Многие годы в школе действуют клубы: «Туристско-краеведческий клуб 

«Аян», ФСК «Олимп»; 

В школе   ученическое самоуправление реализуется через Ассоциацию школь-

ников «Мир», объединение РДШ (российское движение школьников), отряд «Юнар-

мия -20», «Движение Первых». 

В систему воспитательной работы школы входит и военно-патриотическое 

движение, направленное на сохранение памяти о героических сражениях и подвигах 

российского народа в годы Великой отечественной войны (через уроки, лектории, бе-

седы, классные часы, внеурочную деятельность и объединения «Ветеран» и «Патри-

от»); 

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию фи-

зической культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как 

целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и 

т.д.     

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе яв-

ляются: 

а) безопасность 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат; 

г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, организационных).  
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2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запла-

нированы и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание 

воспитательной работы в рамках определенного направления деятельности в школе. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания. Воспитательная работа МБОУ «СШ№ 20» 

представлена в рамках основных (инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», 

«Ключевые школьные дела», «Классное руководство», «Внеурочная деятельность», 

«Самоуправление», «Детские общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, 

походы» «Профориентация», «Школьные медиа», «Организация предметно-

эстетической среды», «Работа с родителями» 

Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, ауди-

торных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматрива-

ет: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического со-

знания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсужде-

ний; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспи-

тательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, мо-

дулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами вос-

питания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 
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воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, яв-

лениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, ко-

торая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию кри-

тического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу МБОУ «СШ 

№ 20», установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов и  занятий по направленностям : 

-   занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- патриотиче-

ской, краеведческой, историко-культурной направленности (курс ВД «Разговоры о 

важном»); 

-   занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
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историческому краеведению (курс ВД «История в лицах»); 

-  занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направлен-

ности (курс ВД «Естественно-научная лаборатория», курс ВД «Основы компью-

терных сетей», курс ВД «Химия в задачах») ; 

-  занятия экологической, природоохранной направленности (общешкольный образо-

вательный проект «ЭКОшкола»); 

-   занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

(курс ВД «Театр в школе»); 

-   занятия туристско-краеведческой направленности (общешкольный образователь-

ный проект «ЭКОшкола», программа СПТ туристско-краеведческого клуба); 

-   занятия оздоровительной и спортивной направленности (Школьная спартакиада, 

спортивные игры); 

- занятия профориентационной направленности  (курс ВД «Билет в будущее») 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые творче-

ские объединения, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, кон-

ференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы. 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучаю-

щихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
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спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентацион-

ной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализовать-

ся в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающи-

мися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в об-

ществе.  

Классные дела: 

Разработка и реализация социальных проектов в рамках проекта «ЭКОшкола» 

(по возрастам) 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;  

Посещение театров, музеев, выставок 

Коллективное посещение спортивных соревнований 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных органи-

заций 

Организация праздников 

Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями,  

Встречи с выпускниками 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического со-

держания 

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципи-

альности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нужда-

ющимся, заботе о животных, живых существах, природе 

Проведение сюжетно-ролевых игр 

Проведение творческих конкурсов внутри класса 

Проведение спортивных соревнований 

Проведение краеведческой, поисковой работы 
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Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками 

Создание актива класса (детского актива) 

Создание временных органов самоуправления 

Создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, сказоч-

ной страны детства, города знатоков и т.п. 

Озеленение класса 

Организация работу экологических патрулей 

Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного обще-

ния педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважи-

тельного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для об-

щения; 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командо-

образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые класс-

ными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучаю-

щихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздрав-

ления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса; 

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучаю-

щимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

профилактика асоциального поведения 

ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию спе-

циальных программ профилактической работы с ними; 

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, куре-

ния, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отно-
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шения к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью 

и социальному благополучию; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально со-

здаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир че-

ловеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результата-

ми бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работника-

ми, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустрой-

ства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко-

водителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных не-

формальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителя-

ми или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включе-

ние в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований пе-

дагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 
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проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, да-

ющих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

повышение педагогической культуры родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания; 

использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-

щих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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Модуль «Ключевые  школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися.  

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

«ЭКОшкола» - проект направлен на повышение учебной мотивации обучающих-

ся, объединяющий учащихся, родителей, педагогов 

«По следам забытой истории» - проект, направленный на изучение истории НПР 

  «Мир вокруг нас» – образовательные поездки и экскурсии. Выездные уроки-

экскурсии 

Родительский клуб «Семь Я» 

«Новогодняя карусель» 

«Милосердие» – благотворительные ярмарки семейного творчества (праздники), 

собранные средства идут на помощь конкретным людям (обычно ветеранам)  

 «Подари друзьям тепло» - акция, в рамках которой дети собирают корм, теплые 

вещи и аксессуары для животных и предают их в приют для бездомных животных. 

 «День дублера»   

День улыбки 

Экоакции  «Чистый город» и «Скажем ДА! в защиту природы» (уборка микро-

района)Декады Памяти (памяти жертв политических репрессий; неизвестному солда-

ту; блокаде Ленинграда, воинам-интернационалистам, российским воинам - победите-

лям в ВОВ и СВО) 

День матери и весны (октябрь, март) 

ЭКОшкола (участие в мероприятиях модульной системы) 

ЭКОДНИ (День Земли; День заповедников Таймыра; День животных и птиц; 

День безопасности; и др.) 

Новогодний калейдоскоп; 

Вечер встречи с выпускниками; 
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Масленица; 

Школьная спартакиада; 

Ярмарака семейного творчества 

Конкурсы различной тематики (конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, творчества 

и т.д.) 

 Методика организации и проведения ключевых школьных дел 

 Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет ме-

тодика КТД (коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, 

педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет 

участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором?  

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются 

все варианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе не-

скольких предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет дела 

из представителей каждого первичного коллектива. 

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных 

коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распре-

деляет поручения между первичными коллективами, а затем руководит выполнением 

задуманного. 

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, са-

мо проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем 

каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а за-

тем обязательно вносит свои предложения на будущее. 

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, кото-

рые были высказаны на итоговом сборе. 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 
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социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на пре-

образование окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс от-

крытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совмест-

ных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культу-

ры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущ-

ные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны;  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают 

их в деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне школы:  

а) Разновозрастные сборы   

Возрастные сборы представляют собой ежегодные выездные события, включа-

ющие в себя комплекс коллективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы в сентябре-ноябре, апреле-июне – «Мир, в котором я 

живу» (коллективные творческие дела краеведческой, экологической, трудовой 

направленностей). 

Разновозрастные сборы в октябрь-ноябрь, февраль, апреле-май– «Время пом-

нить» (коллективные творческие деля, патриотической, благотворительной направ-

ленности). 

б) Общешкольные праздники: 

День рождения школы (1раз в 5 лет) 

Прощание с букварем 
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Праздник «До свидания , начальная школа!» (для 4кл.) 

в) Торжественные ритуалы посвящения: 

посвящение в первоклассники   

посвящение в пешеходы 

посвящение в экологи, волонтеры 

посвящение в члены школьного отряда «Юнармия-20» 

посвящение в ряды Российского движения школьников и организации «Движе-

ние Первых» 

Посвящение в члены движения «Орлята России»  

г) Церемонии награждения  

призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников;  

«Спортивная надежда» – участие и достижения в спорте;  

«Заявка на успех» – участие и достижения в творчестве;  

«Волонтер» – учащийся, который ярко проявил в добровольческом, волонтер-

ском движении; 

«Самый классный классный» – по итогам рейтинга; 

«День семьи» – за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, соци-

альные партнеры); 

На уровне классов: 

выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых об-

щешкольных дел; 

создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

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 обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 
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На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в об-

щешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтер-

ские, добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-творческие 

проекты, многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры и т.п.);   

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навы-

ков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе действуют первичные отделения детских общественных объединений: 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация; 

Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обще-

ственное движение. 

Движение первых - юношеская организация; «Движение первых» общероссий-

ское общественно-государственное движение, созданное 14 июля 2022 года по иници-

ативе руководства страны для воспитания, организации досуга подростков и форми-
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рования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравствен-

ных целей» 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает 

совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления соци-

ального опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (вы-

боры руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающему-

ся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; 

организацию общественно полезных дел; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объеди-

нением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского об-

щественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, пла-

нирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знамена-

тельных для членов объединения событий; 

выездные многодневные разновозрастные сборы детского объединения; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяри-

зации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» (походы , экскурсии, путешествия, экс-

педиции) 
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Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются  

организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освое-

нию культурного, природного облика НПР (Норильского промышленного  района), 

его экономического потенциала, социальной и духовной жизни людей; 

организация поисковой и проектной деятельности обучающихся по увековечива-

нию памяти  норильчан в годы Великой Отечественной войны и Норильлага. 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы изуче-

ния окружающего мира / деятельностные формы познания:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучаю-

щихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятия, на природу (про-

водятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и со-

ответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «кор-

респондентов», «оформителей»); 

краеведческие, исторические, биологические экспедиции, организуемые педаго-

гическими работниками и родителями обучающихся для изучения природных и исто-

рико-культурных ландшафтов, флоры и фауны; биографий российских поэтов, писа-

телей, художников, государственных и общественных деятелей, исторических собы-

тий,  

поисковые экспедиции – вахты памяти ; 

многодневные походы, организуемые совместно с организациями ( в нашем слу-

чае с АНО «Туристско – краеведческий клуб «Аян»), реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным привлечением обу-

чающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необ-

ходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должно-

стей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой); 
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турслет (фестиваль, квест) с участием команд, сформированных из педагогиче-

ских работников, обучающихся и их родителей, включающий в себя: соревнование по 

технике пешеходного (лыжного) туризма, соревнование по спортивному ориентиро-

ванию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков ле-

карственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету и т.д.; 

летняя выездная палаточная ЭКОшкола в рамках образовательного проекта 

«ЭКОшкола», ориентированный на изучение родного края, исследовательскую рабо-

ту, природоохранную деятельность, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа лагеря включает мини-походы, марш-броски, ночное ориен-

тирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

       Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерьера 

школьных помещений: классов, школьных коридоров, актового зала – цветовой от-

делки, освещения и т.д.; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих ра-

бот обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоот-

четов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых де-

лах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение помещения школы, оборудование во дворе школы спортивных и иг-

ровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возраст-

ных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свобод-

ное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагоги-
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ческие работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите-

лями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вече-

ров, выставок, собраний, и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков школьной территории (например, разведение куль-

турных растений, иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания цен-

ностях школы, ее традициях, правилах. 

  Модуль «Школьные медиа» 

В структуру школьных медиа входят: 

а) Школьная газета 

В школе издается газета «Большая перемена». Тематика газеты отражает про-

блемы повседневной школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и 

т.д. Одновременно в газете печатаются стихи и проза обучающихся и педагогов. 
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Периодичность выхода школьной газеты – окончание каждой четверти учебно-

го года. 

б) Страница на официальном сайте школы в сети «Интернет» и социальных се-

тях. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогиче-

скими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспита-

тельный потенциал школьных медиа для обучающихся НОО реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: подготовка статьи о мероприятии в классе 

или школе, выпуск классной газеты, участие в конкурсах школы в данном направле-

нии. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных 

знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, 

которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание являет-

ся потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопро-

сы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководите-

ли. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, наце-

лено на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный 

момент и для данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  
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Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-

психологи, классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкрет-

ных учебных предметов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий совета школы или совета роди-

телей, а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляю-

щих конструктивную активность родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 

материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание ра-

боты с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 

родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной 

мебели, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс вос-

питания и развития детей предполагает повышение родительской компетентности по 

различным тематическим направлениям:  

физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

домашнее чтение с детьми; 

гигиена детей; 

воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

асоциальное поведение ребенка; 

детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 

ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

переживания ранней влюбленности; 
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стойкая неуспеваемость;  

организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкрет-

ным учебным предметам).  

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 

школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании и органи-

зации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) 

коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 

обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ. 

внедрение / совершенствование практики заполнения родителями карт наблю-

дений за развитием детей; 

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и про-

цедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объедине-

ний по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной програм-

мой; 

создание в школе стенда для родителей «Большая перемена», еженедельное об-

новление информации на таком стенде; 

проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для 

родителей; 

создание постоянной фотовыставки семейной фотографии «Загляните в семей-

ный альбом»; 
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проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в обра-

зовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления инте-

ресов обучающихся в процессе управления образовательной 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 воспи-

тательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной органи-

зации. 

Модуль «Профориентация». 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать 

для индивида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания профо-

риентационный событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных 

событий, являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 

Сфера услуг; 

Производство и инженерные технологии; 

Транспорт и логистика; 

Творчество и дизайн; 

Информационные технологии; 

Строительство и строительные технологии; 
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Медицина; 

Педагогика (работа с детьми); 

Социальная работа. 

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с 

базовыми предприятиями и организациями НПР.  

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе 

предметных недель.  

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образова-

ния выражены её ключевой идей: 

Для школьников 9-11 классов: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей професси-

ональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить 

правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Ва-

шего ребенка»; 

В школе установлена практика создания и реализация планов профориентаци-

онной работы классов. 

Реализуются профориентационные проекты: 

проект «Смотри и пробуй» (профессиональные пробы); 

проект «Мире профессий» (профессиональное просвещение) 

проект «Ступени к будущей профессии» (комплексный проект профориентаци-

онной работы для учащихся 9-11-х классов). 

Виды и формы профориентационной работы: 
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циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обу-

чающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу-

дущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профес-

сий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся професси-

ональной деятельности; 

экскурсии на предприятия и в организации; 

профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов пред-

метной области "Технология"; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образова-

ния; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, по-

священных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направ-

лениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в ма-

стер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способ-

ностей, задатков и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбо-

ру, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования;  
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организации и проведении презентаций, фотовыставок «Труд нашей семьи». 

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую 

роль в правильном выборе профессии играет эффективная организация предпрофиль-

ной подготовки и профильного обучения. 

2.3.4. Организационный раздел 
2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

 Воспитательный процесс вначальной  школе обеспечивают специалисты: 

 14 классных руководителей  

 Руководитель МО класных руководителей 

 Социальный педагог (2 чел.) 

 Школьный психолог (2 чел.) 

 Старшие вожатые ( 2 чел.) 

 Логопед 

 Дефектолог  

 Библиотекарь-педагог 

 Педагоги курсов внеурочной деятельности 

 Педагоги дополнительного образования 

 Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания по мере необходимости 

2.3.4.2. Нормативно – педагогическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «СШ№ 20» обеспечи-

вают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

Положение о внеурочной деятельности 

Положение  о  классном руководстве 

Положение об утверждении критериев оценки эффективности деятельности классного 

руководителя 

Положение о детском объединении  

Положение о дополнительном образовании 

Положение о социально-психолого-педагогической службе 

Положение о поощрениях и взысканиях 
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Положение о постановке на внутришкольный учет   

Положение о Церемонии поднятия  флага РФ 

положение о мониторинге здоровьесбережения 

Положение о внешнем виде 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Положение о внутришкольном контроле 

Положение о дежурстве 

Правила поведения для учащихся   

Положение о Совете обучающихся 

Положение о сотовых телефонах  

Положение о Совете по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Положение зачет результатов сторнних организаций 

Положение о промежуточной аттестации по внеурочной деятельности 

Положение о родительском Совете 

Положение об общем родительском собрании 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образо-
вательными потребностями 

 

 На уровне СОО 1 обучающийся с ОВЗ. Это обучающийся с нарушением опор-

но-двигательного аппарата. Для данной категории обучающихся в МБОУ «СШ № 20» 

созданы особые условия: использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидакти-

ческих материалов, специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, предоставление услуг ассистента-тьютора (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение группо-

вых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания школы,   

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья. 
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 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной орга-

низации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особен-

ностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-

действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями школа ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использова-

нием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
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ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовле-

кать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

 Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «СШ № 20»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников 

(общешкольная линейка, линейка на параллель» . 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о поощре-

ниях.   

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов про-

водятся один раз в четверть по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индиви-

дуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

 Кроме благодарственных и грамот, в МБОУ «СШ № 20» практикуется «ЭКО-

балл». Он выдается обучающимся, проявившим себя в различных конкурсах и сорев-

нованиях, в общественно-полезном труде, в культурно-массовой и просветительской 

работе, в природоохранной деятельности  (см. положение) 

 Информирование родителей (законных представителей) о поощрении обучаю-

щегося осуществляет посредством направления устного или письменного уведомле-

ния. 
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 Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о резуль-

татах награждения размещается на стенде в холле  здания школы, на сайте школы и ее 

странице в социальных сетях. 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в МБОУ «СШ № 20» осуществляется в соответ-

ствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне основного общего образования, установленными ФГОС 

ООО. 

 Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной орга-

низации 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 включено в календарный план вос-

питательной 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 образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использова-

ние его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагоги-

ческих работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержа-

ния совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнера-

ми); 



 
 

1065  

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обуча-

ющихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат 

как организованного социального воспитания, в котором образовательная организа-

ция участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социа-

лизации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением ре-

зультатов на методическом объединении классных руководителей или педагогиче-

ском совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать пе-

дагогическому коллективу. 

1. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности обучающихся и взрослых. 

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совет-

ником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при 
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наличии)), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руково-

дителей 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. 

 Итогом самоанализа воспитательной работы «СШ№ 20» будет перечень выяв-

ленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

2023-2024 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспита-

тельной работы на 2024-2025 учебный год. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (далее - Программа) в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
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(далее - ФГОС СОО) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы cреднего общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа преду-

сматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учи-

тывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-

цесса, в том числе вариативные формы получения образования и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения по общеобразовательной программе среднего общего об-

разования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения или обучения в классе. Сочетание этих форм позволяет выбрать наиболее 

эффективную форму для каждого конкретного ребенка. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

В условиях инклюзии обучается один ребенок с ОВЗ, имеющий заболевание 

опорно – двигательного аппарата.  

Цель программы – создание специальных условий, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности, для достижения планируемых результатов 
основной общеобразовательной программы всеми обучающимися лицея, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 
– выявлять своевременно детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
– определить особые образовательные потребности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
– определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
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– осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организацию 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

Планируемые результаты: 
– диагностические портреты детей (карты медико-психолого-педагогической диа-

гностики)  
– индивидуальные карты медико-психолого-педагогического сопровождения ре-

бенка с ОВЗ 
– составление индивидуальных рекомендаций по созданию специальных условий 

для успешного освоения образовательной программы обучающихся 
– построение индивидуального образовательного маршрута обучающегося 
– успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их семей 
– . совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
– . Содержание коррекционной программы определяют следующие принципы: 
– . Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

– . Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 
всех участников образовательного процесса. 

– . Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
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представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

– . Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

– . Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, 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, групп). 

2.4.2 Перечень и содержание направлений работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка вновь прибывших обучающихся 
для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образо-
вательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требо-
ваниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро-
вой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом орга-
низованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-
трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответ-
ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образователь-
ных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходи-
мых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приёмов работы. 
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Программа коррекционной работы разработана в рамках основной образова-
тельной программы среднего общего образования МБОУ «СШ № 20» и является ло-
гическим продолжением программы коррекционной работы, разработанной для уча-
щихся основной школы. 

Общий контроль за реализацией программы коррекционной работы осуществляет 
директор школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по учебно-
воспитательной работе и по воспитательной работе. 

– В реализации коррекционной программы  задействованы: 
– Обучающиеся; 
–  администрация школы; 
– педагог-психолог; 
– социальный педагог; 
– медицинский работник школы; 
– классные руководители; 
–  учителя-предметники; 
– педагоги дополнительного образования; 
– родители обучающихся. 

Система комплексного  психолого-педагогического сопровождения обучающих-
ся в рамках введения ФГОС СОО 

Комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-
педагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса детей с 
особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и 
особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 
психолого- медико-педагогической комиссии) включает в себя: 

- работу психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 
- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК); 
-оказание психологической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам; 
- организацию индивидуальных педагогических маршрутов (разработку 

адаптированных программ); 
- организацию педагогического взаимодействия. 
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Диагностическое направление 
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных осо-

бенностей деятельности, сформированности определенных психологических новооб-
разований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Диа-
гностика может быть индивидуальной и групповой. 

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка 
различными специалистами. Педагог выявляет трудности, которые испытывают они в 
обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 
отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 
сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 
желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу-психологу, учителю-
логопеду и т.д.). 

– В содержание исследования ребенка входит следующее: 
– сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей; 
– изучение истории развития ребенка; 
– изучение работ ребенка; 
– проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом или физическом развитии обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

– анализ материалов обследования; 
– мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования; 
– выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов при освоении основной образова-
тельной программы среднего общего образования; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других — формирование произвольной деятельности, 
выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 
развитию моторики и др. 
.
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План-график диагностической деятельности 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития и обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи. 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственны
е 

Медицинская диагностика 
Определить состояние фи-
зического и психического 
здоровья детей. 

Особенности состояния 
физического и психи-
ческого здоровья детей. 

Изучение истории развития ребенка, 
беседа с родителями, 

наблюдение классного руководителя, 
анализ работ обучающихся 

 
сентябрь 

Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная диагностика 
для выявления группы 
«риска» 

корректировка банка 
данных обучающихся, 
нуждающихся в специ-
ализированной помощи 
Формирование харак-
теристики образова-
тельной ситуации в ОУ 

Наблюдение, психологическое обследова-
ние; 
анкетирование родителей, беседы с педаго-
гами 

 
сентябрь 

Классный руково-
дитель 
Педагог-психолог 
логопед 

Углубленная диагностика 
вновь прибывших детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов 

Получение объектив-
ных сведений об обу-
чающемся на основа-
нии диагностической 
информации специали-
стов разного профиля, 
создание диагностиче-
ских "портретов" детей 

Диагностирование. 
Заполнение диагностических документов 
специалистами (Речевой карты, протокола 
обследования) 
Педагогическая диагностика 

сентябрь Педагог-психолог,  
Учитель-

предметник 
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Проанализировать причи-
ны возникновения труд-

ностей в обучении. 
Выявить резервные 

возможности 

Адаптированная про-
грамма, соответствую-

щая выявленному 
уровню развития обу-

чающегося 

Создание адаптированной программы сентябрь Педагог-психолог, 
классный руководи-

тель, учителя-
предметники 

 
Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень орга-
низованности ребенка, 
особенности эмоциональ-
но-волевой и личностной 
сферы; уровень знаний по 
предметам 

  
  

Получение объ-
ективной информации 
об организованности 
ребенка, умении учить-
ся, особенности лично-
сти, уровне знаний по 
предметам.  
Выявление нарушений 
в поведении (гиперак-
тивность, замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во время заня-
тий, беседа с родителями, посещение семьи. 
Составление характеристики. 

 Сентябрь - 
октябрь 

 Классный руково-
дитель 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Учитель-
предметник 
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Коррекционное направление 
Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений ра-

боты, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными по-
требностями и детьми-инвалидами основной образовательной программы среднего 
общего образования направлено на  обеспечение своевременной специализированной 
помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познаватель-
ной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов. 

– Коррекционно-развивающая работа направлена на: 
– уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия;  
– предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 
– обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребен-

ка. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
– формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
– обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 
к изученному материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
– совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях; 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ в условиях 
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общеобразовательного учреждения является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 
для обучающихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом с обучающимися по 
мере выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

 
 План-график коррекционно-развивающей деятельности 

 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемы
е результаты. 

Виды и фор-
мы деятельности, 
мероприятия. 

Сроки  Ответственны
е 

Психолого-педагогическая работа 
Организовать пе-
дагогическое со-
провождение де-
тей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

адаптированные 
программы учите-
лей; 
усвоение учебного 
материала обучаю-
щимся; социализа-
ция ребенка. 

корректировка 
адаптированных 
программ, 
 

по итогам 1 
полугодия 

Заместитель директо-
ра по УВР 
учителя-
предметники, класс-
ный руководитель, 
педагог-организатор. 

Организовать 
психологическое и 
сопровождение 
детей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов 

коррекционные 
программы специа-
листов; позитивная 
динамика развивае-
мых параметров 

1.Формирование 
групп для коррек-
ционной работы. 
2.Составление рас-
писания занятий. 
3. Проведение кор-
рекционных заня-
тий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

В течение уч.года. 
Результаты рабо-
ты по итогам по-
лугодия. 

Педагог-психолог. 

 
Медицинская коррекция не является самостоятельной формой, а осуществляется как 

элемент занятия через его содержание или организацию 
Направ

ление 
Цель Форма Содержание Предполагае

мый результат 
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Педагогическа
я коррекция 

исправление или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

Уроки, 
внеурочные и 
внеучебные 
занятия 

реализация 
программ 
коррекционны
х занятий, 
осуществление 
индивидуальн
ого подхода 
обучения 
ребенка с ОВЗ. 

освоение 
обучающимися 
образовательно
й программы 

Психологическ
ая коррекция 

коррекция и 
развитие 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

коррекционно
-развивающие 
занятия 

реализация 
коррекционно 
– 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимис
я с ОВЗ  

сформированн
ость 
психических 
процессов, 
необходимых 
для освоения 
образовательно
й программы 

Медицинская 
коррекция 

содействие по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
обучающихся 

Упражнения и 
методы 
обучения, 
рекомендован
ные 
медицинскими 
работниками и 
узкими 
специалистам
и 

Выполнение 
рекомендаций 
медицинских 
работников и 
узких 
специалистов 

сохранение и 
укрепление 
здоровья 
обучающихся 

 
Консультативное направление 

Консультативная работа направлена на решение тех проблем, с которыми к спе-
циалистам обращаются учителя, учащиеся, родители. Консультативная работа может 
включать в себя групповое и индивидуальное консультирование. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 
развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотре-
нию, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образователь-
ного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обес-
печить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 
учреждении. 
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Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реали-
зации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита-
ния; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
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План-график консультативной деятельности  
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируе
мые результаты. 

Виды и 
формы деятель-
ности, меропри-
ятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников по 
вопросам инклю-
зивного образова-
ния 

1.Рекомендации, 
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.  
2. Разработка пла-
на консультатив-
ной работы с ре-
бенком, родите-
лями, классом, 
работниками шко-
лы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Заместитель директора по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным про-
блемам, оказание 
превентивной по-
мощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражне-
ния и др. материа-
лы.  
2. Разработка пла-
на консультатив-
ной работы с ре-
бенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Заместитель директора по УВР 

Консультирование 
родителей по во-
просам инклю-
зивного образова-
ния, выбора стра-
тегии воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям де-
тей 

1. Реко-
мендации, приё-
мы, упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка пла-
на консультатив-
ной работы с ро-
дителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

По отдельному 
плану-графику 

Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Заместитель директора по УВР 

 
Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – направлена на формирова-
ние потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в дея-
тельности и общении. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со-
держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
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Задачи 

(направления) 
деятельности 

Плани
руемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, меро-
приятия. 

Сроки  Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспе-

чить педагогиче-
ское сопровож-
дение детей с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 

Планы
, программы 

Разработка 
адаптированной  про-
граммы по предмету. 
Беседы с родителями 
по формированию 
толерантных отноше-
ний между участни-
ками инклюзивного 
образовательного 
процесса. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

сентябр
ь 

Заместитель 
директора по УВР 
учителя-предметники, классный 
руководитель, социальный пе-
дагог, 

педагог-организатор 

Обеспе-
чить психологи-
ческое и логопе-
дическое сопро-
вождение детей 
с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Позит
ивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирован
ие групп для коррек-
ционной работы. 
2.Составление распи-
сания занятий. 

3. Проведение 
коррекционных заня-
тий. 
4. Отслеживание ди-
намики развития ре-
бенка 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог,  
 

 
Профилактическое направление 

Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, раз-
работка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказа-
нию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление 
развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; вы-
явление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обу-
словить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; предупреждение 
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возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную 
ступень 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, ре-
жимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-
профилактических действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение 
по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 
соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 
специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые 
приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, ис-
пользование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельно-
сти). 

План-график профилактической деятельности 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы дея-
тельности, мероприя-
тия. 

Сроки  Ответственные 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья обу-
чающихся с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 
  

 Стабильное со-
стояние здоро-
вья. Предупре-
ждение заболе-
ваний, в том 
числе сезонных. 

Разработка рекомен-
даций для педагогов, 
учителя, и родителей 
по работе с детьми с 
ОВЗ. 
Внедрение здоро-
вьесберегающих тех-
нологий в образова-
тельный процесс Ор-
ганизация и проведе-
ние мероприятий, 
направленных на со-
хранение, профилак-
тику здоровья и фор-
мирование навыков 
здорового и безопас-
ного образа жизни. 
 

  
В течение 
года по за-
просам 
участников 
образова-
тельного 
процесса 

Заместитель директора по УВР 
Классный руководитель 
педагог-психолог 
медицинский работник 

 
Просветительско-образовательное направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педаго-
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гических работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, бе-

седы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педаго-

гическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательной дея-

тельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 План-график просветительско-образовательной деятельности 

 

 Работа с родителями обучающихся 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания 

и обучения ребенка  

Профориентационное направление 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование 
родителей (за-
конных предста-
вителей) по ме-
дицинским, со-
циальным, пра-
вовым и другим 
вопросам 

Организация 
работы семина-
ров, тренингов… 
по вопросам ин-
клюзивного об-
разования 

Информационные 
мероприятия 

По 
отдельному 
плану-
графику 

учитель –логопед 
педагог – психолог 
социальный педагог 
заместитель директора по УВР  
другие организации 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам разви-
тия, обучения и 
воспитания дан-
ной категории 
детей 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам ин-
клюзивного об-
разования 

Информационные 
мероприятия 

По 
отдельному 
плану-
графику 
  
  

учитель –логопед 
педагог – психолог 
социальный педагог 
заместитель директора по УВР  
другие организации 
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Основные цели, которые предстоит решить в процессе обучения: в общеобразо-

вательном учреждении 

Обеспечить предметов программы полного общего образования; 

Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуаль-

ными склонностями и потребностями; 

Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить вы-

пускников школы к освоению программ профессионального образования.  

Проблема выбора профессии представляет собой достаточно сложную проблему 

как для учащихся, так и для их родителей. Многим впервые в жизни предстоит со-

вершить столь серьезный шаг, от которого во многом будет зависеть судьба старше-

классников. 

Проблема состоит и в том, что будущие выпускники не всегда представляют 

условия труда их дальнейшей работы и связанные с этим показатели здоровья (хирур-

гу приходится подолгу стоять, журналисту много ходить и уметь налаживать контак-

ты с людьми и.т.д.) 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального само-

определения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направ-

лена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможно-

стей и образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей.  

Задачи психологического содействия:  

1.Определение реальной проблемы профессионального самоопределения. 

2.Комплексное изучение индивидуально-психологических особенностей лично-

сти. 

3.Формирование компетентного отражения мира профессий и образа выбирае-

мой профессии. 
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4. Сопоставление идеального и реального образа профессии, формирование мо-

тивации профессионального выбора, коррекция неадекватной самооценки. 

5. Коррекция профессионального выбора. 

Техники профконсультирования: 

1.Беседа, интервью, анкетирование. 

2. Диагностика ценностных ориентаций, личностных особенностей, интересов, 

склонностей, способностей. 

3. Диагностические и профориентационные игры, тренинги профессионального 

самоопределения. 

4.Тренинги, дискуссии, изучение профессионально важных качеств, входное и 

итоговое изучение ПВК, профессиональная рефлексия.  

Социально–педагогическое направление 

Цель: создание условий, способствующих эмоциональному благополучию ре-

бенка, и оказание социально-педагогической помощи его родителям.  

Задачи : 

 выявить личностные особенности детей с ОВЗ (социально-эмоциональное раз-

витие, межличностные отношения, нарушения нравственного развития и др.);  

 изучить теоретические и технологические основы процесса социально-

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 совершенствовать коммуникативные формы поведения и навыки адекватного 

общения учащихся;  

 развивать у родителей навыки самоанализа, преодоления психологических ба-

рьеров, формирования позитивной самооценки. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными воз-

можностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педа-

гог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школь-
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ников с ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; свое-

временно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих ин-

тересы подростков с ограниченными возможностями здоровья. Целесообразно уча-

стие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ограниченными 

возможностями здоровья; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Ос-

новными формами работы социального педагога являются: занятия (внеурочные ин-

дивидуальные и  групповые); беседы (со школьниками, родителями, педагогами), ин-

дивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимо-

действует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, пе-

дагогами класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с роди-

телями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психотерапевтическая работа с семьей. 

 Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных кон-

сультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку си-

стемы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Особенности образовательных программ для детей с ОВЗ 

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в себя, в том 

числе и наличие или отсутствие инвалидности определяет и значительную вариатив-

ность специальных образовательных условий распределенных по различным ресурс-
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ным сферам (материально-техническое обеспечение, включая и архитектурные усло-

вия, кадровое, информационное, программно-методическое и т. п.). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образова-

тельных условий: начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детей 

с ОВЗ, до частно-специфических и индивидуально-ориентированных, определяющих 

эффективность реализации образовательного процесса и социальной адаптированно-

сти ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и образова-

тельными возможностями. 

Процесс образования детей с ОВЗ, специфичен, поскольку адресован разнород-

ной группе школьников имеющих не только общие, но и особые образовательные по-

требности. Диапазон различий в развитии этих детей в целом и каждой категории в 

отдельности столь велик, что единый итоговый уровень школьного образования не-

возможен. 

Существуют три уровня школьного образования с точки зрения результатов 

обучения: один из них является цензовым, т. е. сопоставимым с уровнем основного 

и/или полного общего образования здоровых сверстников, два других уровня принци-

пиально не сопоставимы с цензом. 

Для обучающихся с ОВЗ  уровень школьного образования на третьем 

уровне только цензовый, который  соответствует уровню образования здоровых 

сверстников к моменту окончания школы, предполагая при этом и удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ как в «академическом» компо-

ненте, так и в области жизненной компетенции ребёнка. 

Итак, в образовании детей с ОВЗ выделяются: 

•  конечный (итоговый) уровень школьного образования; 

• результаты образования на каждой ступени; 

•  условия получения образования. 

В соответствии с установленной структурой коррекционной программы опреде-

ляются специальные требования к результатам обучения по отношению к каждой ка-

тегории детей с ОВЗ при завершении каждой ступени школьного образования. 
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Подход к оценке знаний и умений ребёнка по «академическому» компоненту 

предлагается в целом сохранить в его традиционном виде применительно ко всем ва-

риантам стандарта. При этом учёт особых образовательных потребностей ребёнка с 

ОВЗ предполагает введение специальной системы оценок. Подобная система необхо-

дима для выявления и оценки даже минимальных шагов в развитии активности и про-

движении ребёнка в освоении образовательной программы, оценки собственно кор-

рекционного эффекта обучения и обеспечения возможности гибкой индивидуальной 

корректировки плана дальнейшего формирования академических знаний, умений и 

навыков в выбранной области образования. 

«Академические» достижения ребёнка отражают степень его оснащённости тем 

запасом знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать нужные ему для 

социального развития и личной реализации. «Академические» достижения рассмат-

риваются как часть будущей целостной оценки качества образования, получаемого 

ребёнком с ОВЗ. 

Для оценки другой составляющей (результатов развития жизненной компетен-

ции ребёнка) используется ПМПк. Он объединяет представителей всех заинтересо-

ванных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, 

включая членов его семьи. Задачей ПМПк является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ пове-

дения ребёнка и динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа 

представляются в форме удобных и понятных всем членам ПМПк текстах, характери-

зующих наличный уровень жизненной компетенции. Результаты проведённого анали-

за обобщаются по следующим позициям: 

–  адекватность представлений о собственных возможностях и ограниче-

ниях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

–  способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

о своих нуждах и правах в организации обучения; 

–  владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
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–  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

–  осмысление и дифференциация картины мира, её временно-

пространственной организации; 

–  осмысление социального окружения, своего места в нём, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Образование ребёнка с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять 

взрослых при условии продвижения ребёнка по обоим направлениям — «академиче-

скому» и «жизненной компетенции». Соотношение продвижения ребёнка по этим 

двум направлениям является определяющим для оценки качества образования.. 

Итак, требования к результатам образования представляются для каждой кате-

гории детей с ОВЗ и дифференцируются в соответствии с вариантами СФГОС. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возмож-

ностях и ограничениях» 

Направления кор-
рекционной работы 

Требования к результатам 

Развитие у ребёнка 
адекватных представле-
ний о собственных воз-
можностях и ограничени-
ях, о насущно необходи-
мом жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со взрос-
лыми по вопросам меди-
цинского сопровождения 
и создания специальных 
условий для пребывания в 
школе, представлений о 
своих нуждах и правах в 
организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приё-
ме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
разных ситуациях (слуховой аппарат,  специальное кресло, 
памперсы). 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении — это нор-
мально, необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 
адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помо-
щью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточ-
ный запас фраз и определений (меня мутит; терпеть нет 
сил; у меня болит ...; извините, эту прививку мне делать 
нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня ал-
лергия на ...). 
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Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей, и объяснять учителю (работнику школы) необ-
ходимость связаться с семьёй для принятия решения в об-
ласти жизнеобеспечения. 
Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учеб-
ном процессе, сформулировать запрос о специальной по-
мощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не разбираю 
этого шрифта. / Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, 
когда не вижу вашего лица.) 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-

вседневной жизни» 

 

 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 
 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 
Формирование активной позиции ребёнка и 
укрепление веры в свои силы в овладении навыка-
ми самообслуживания дома и в школе, стремления 
к самостоятельности и независимости в быту и 
помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и неза-
висимости в быту 

Освоение правил устройства домашней жизни, 
разнообразия повседневных бытовых дел (покупка 
продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чи-
стоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), пони-
мание предназначения окружающих в быту пред-
метов и вещей. Формирование понимания того, 
что в разных семьях домашняя жизнь может быть 
устроена по-разному 

Представления об устройстве домаш-
ней жизни. Умение включаться в раз-
нообразные повседневные дела, при-
нимать посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то обла-
стях домашней жизни 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, уча-
стие в повседневной жизни класса, принятие на 
себя обязанностей наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школь-
ной жизни. Умение ориентироваться в 
пространстве школы и попросить о 
помощи в случае затруднений, ориен-
тироваться в расписании занятий. 
Умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела, прини-
мать посильное участие в них, брать на 
себя ответственность. Прогресс ребён-
ка в этом направлении 

Формирование стремления и потребности участ-
вовать в устройстве праздника, понимания значе-
ния праздника дома и в школе, стремления пора-
довать близких, понимание того, что праздники 
бывают разными 

Стремление ребёнка участвовать в 
подготовке и проведении праздника, 
прогресс в этом направлении 



 
 

1090 
 

Направления коррекци-
онной работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 
коммуникации и умения ис-
пользовать их в актуальных для 
ребёнка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, ис-
пользуя коммуникацию (вербальную, невербальную) 
как средство достижения цели. 
Умение начать и поддержать разговор, задать во-
прос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
опасения, завершить разговор. Умение корректно 
выразить отказ и недовольство, благодарность, со-
чувствие и т. д 
Умение получать и уточнять информацию от собе-
седника. 
Освоение культурных форм выражения своих 
чувств 

Расширение и обогащение опы-
та коммуникации ребёнка в 
ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 
использовать коммуникацию как средство достижения 
цели 

 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению   
«Дифференциация и осмысление картины мира» 
Направления коррекционной ра-

боты 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реально-
го взаимодействия ребёнка с бытовым 
окружением, миром природных явлений и 
вещей, формирование адекватного пред-
ставления об опасности и безопасности  

Адекватность бытового поведения ребёнка 
с точки зрения опасности/безопасности и 
для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной 
среды. Использование вещей в соответ-
ствии с их функциями, принятым поряд-
ком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и раз-
нообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 
речки, городских и загородных достопри-
мечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной 
картины мира, упорядоченной во вре-
мени и пространстве, адекватно возрас-
ту ребёнка. Формирование умения ре-
бёнка устанавливать связь между ходом 
собственной жизни и природным по-

Умение ребёнка накапливать личные впе-
чатления, связанные с явлениями окружа-
ющего мира, упорядочивать их во времени 
и пространстве. Умение устанавливать 
взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и школе, вести 
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рядком себя в соответствии этому пониманию 
(помыть грязные сапоги, принять душ по-
сле прогулки на велосипеде в жаркий лет-
ний день и т. д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь 
порядка общественного и уклада соб-
ственной жизни в семье и школе, соответ-
ствовать этому порядку 

Формирование внимания и инте-
реса ребёнка к новизне и изменчивости 
окружающего, к их изучению, понима-
ния значения собственной активности 
во взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательно-
сти, наблюдательности, способности заме-
чать новое, задавать вопросы, включаться 
в совместную со взрослым исследователь-
скую деятельность. 

Развитие активности во взаимодей-
ствии с миром, понимание собственной ре-
зультативности. 

Накопление опыта освоения нового 
при помощи экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, используя вер-
бальные и невербальные возможности 
(игра, чтение, рисунок как коммуни-
кация и др.) 

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 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направ-

лению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о пра-
вилах поведения в разных социальных си-
туациях и с людьми разного социального 
статуса, со взрослыми разного возраста и 
детьми (старшими, младшими, сверстника-
ми), со знакомыми и незнакомыми людьми 

Знание правил поведения в раз-
ных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса: с близкими в семье; с 
учителями и учениками в школе; с не-
знакомыми людьми в транспорте, в па-
рикмахерской, в театре, в кино, в мага-
зине, в очереди и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку со- Умение адекватно использовать 
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циальных ритуалов принятые в окружении ребёнка соци-
альные ритуалы, умение вступить в 
контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным 
статусом собеседника, умение коррект-
но привлечь к себе внимание, отстра-
ниться от нежелательного контакта, 
выразить свои чувства, отказ, недо-
вольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допусти-
мых границ социальных контактов, выра-
ботки адекватной дистанции в зависимости 
от ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, 
корректно устанавливать и ограничи-
вать контакт. 

Умение не быть назойливым в 
своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи. Умение применять 
формы выражения своих чувств со-
ответственно ситуации социального 
контакта 

Расширение и обогащение опыта со-
циального взаимодействия ребёнка в ближ-
нем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных со-
циальных контактов 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы  

          Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, в 

МБОУ «СШ № 20» создана рабочая группа, в которую наряду с  основными учите-

лями включены следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, со-

циальный педагог. ПКР может составляется поэтапно.  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с  трудно-

стями в обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения 

на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) 

фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей 
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работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-

развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализа-

ции ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза програм-

мы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 

на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специа-

листов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в МБОУ «СШ № 20» создана служба комплексного 

психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучаю-

щихся. Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечивают-

ся специалистами школы. Одним из условий комплексного сопровождения и под-

держки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и родите-

лей (законных представителей). Взаимодействие специалистов общеобразователь-

ной организации обеспечивает системное сопровождение обучающихся специали-

стами различного профиля в образовательном процессе.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 

формой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и со-

циализации, положение и регламент работы которой разрабатывается МБОУ «СШ 

№ 20» самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и  отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обуче-

ния и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обуча-

ющегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

 

2.4.4.Требования к условиям реализации программы  
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Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; 

• учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социаль-

но-коммуникативных потребностей обучающихся; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эф-

фективности, доступности); 

• развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни чело-

века в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с дру-

гими людьми; 

• обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах дея-

тельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с раз-

ными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, соци-

ального, коммуникативного пространства;  

• обеспечение специализированных условий (определение комплекса спе-

циальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся;  

• использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

• обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение  
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются  

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-

га-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы являет-

ся кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется спе-

циалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное об-

разование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. Уровень квалификации работников образователь-

ного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности. На  постоянной основе 

педагоги проходят  подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Педа-

гогические работники МБОУ «СШ № 20» имеют четкое представление об особен-

ностях психического и (или) физического развития школьников с трудностями в 

обучении и социализации, об их индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации образо-

вательного и воспитательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании в школе  

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и ор-

ганизацию их пребывания и обучения. 

 Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации ПКР является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обу-

чения с использованием современных информационно-коммуникационных техно-
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логий. В МБОУ «СШ № 20»  создана системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информа-

ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методи-

ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требова-

ний к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития обучающихся.  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты.  Во внеурочной  — личностные и метапредметные результа-

ты.  

Личностные результаты  — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к соб-

ственной результативности и  др.). 

 Метапредметные результаты  — овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в 

обучении и социализации. 

 Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих ин-

дивидуальных достижений. Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе 

анализа результатов диагностической работы специалистов. 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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3.1. Учебный план  

Учебный  план (далее – УП) - документ, который определяет перечень, тру-

доемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятель-

ности. 

Учебный план, обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определя-

ет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным го-

дам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть УП определяет состав обязательных учебных предметов , 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных кур-

сов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углуб-

ленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интере-

сов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребно-

сти обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использова-

но на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих ин-
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тересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этно-

культурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

       Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществозна-

ние», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности») и предусматривать изучение не менее 2 

учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обуче-

ния предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

        В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

учебный план может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на 

углубленном уровне.  

        УП обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством в области образования, возможность изучения государственных языков рес-

публик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. 

Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и при наличии возможностей МБОУ «СШ № 20». 

          Изучение второго иностранного языка в Школе осуществляется по заявле-

ниям обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии возможностей Школы. 

          В учебном плане МБОУ «СШ № 20» предусмотрено выполнение обучаю-

щимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучаю-

щимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках од-

ного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
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области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполня-

ется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. Требования к организации проектной деятельности 

отражены в «Положении  об индивидуальном итоговом проекте».  

           Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в не-

делю),  определяет продолжительность учебного года в объеме 34 учебных недель 

во всех параллелях.  

В 10 - 11 классах - 6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены  - 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специ-

альной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опреде-

ленной гигиеническими нормативами. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Элективные  занятия и занятия по программам дополнительного образова-

ния планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом дополнительных занятий и последним уроком организуется перерыв про-

должительностью не менее 20 минут. 

        Изучив предпочтения обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) по дальнейшему обучению на уровне СОО, возможности школы, сформирова-

ны учебные планы естественно - научного и универсального профилей. 
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Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающих-

ся, чей выбор «не вписывается» в рамки естественно – научного профиля. Он поз-

воляет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако уча-

щиеся выбрали изучение  учебных предметов на углубленном уровне : информати-

ку, обществознание т историю. Таким образом, сформировано две группы с изуче-

нием предметов на углубленном уровне: история, обществознание и обществозна-

ние, информатика. 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и другие. В данном профиле для изучения на углуб-

ленном уровне выбираются учебные предметы и дополнительные курсы преиму-

щественно из предметных областей «Естественнонаучные предметы»: химия, био-

логия. 

Естественно -научный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная не-
деля 

6-ти дневная не-
деля 

Количество часов 
в неделю 

Количество часов 
в неделю 

10 
класс 

11 класс 10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть      

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и информа-
тика 

Алгебра и начала матема-
тического анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 

Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика Б 2 2 2 2 

Химия У 3 3 3 3 
Биология У 3 3 3 3 

Общественно- научные 
предметы 

История Б 2 2 2 2 

Обществознание Б 2 2 2 2 

География Б 1 1 1 1 

Физическая культура, Физическая культура Б 2 2 2 2 
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основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности Б 1 1 1 1 
жизнедеятельности      
Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  31 30 31 30 
Часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний 

 3 4 6 7 

Учебные недели  34 34 34 34 
Всего часов  34 34 37 37 
Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии 
с действующими санитарными правилами и нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х 
классах в соответствии с действующими санитарными пра-

 2312 2516 

 

Универсальный  профиль  

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная не-
деля 

6-ти дневная не-
деля 

Количество ча-
сов в неделю 

Количество ча-
сов в неделю 

10 класс 11 класс 10 
класс 

11 класс 

Обязательная часть      
Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Б 2 2 2 2 

Литература Б 3 3 3 3 
Русский язык и родная 
литература 

Родной язык Б 2 2 2 2 

Родная литература Б 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 

Математика и информа-
тика 

Алгебра и начала математи-
ческого анализа 

Б 2 3 2 3 

Геометрия Б 2 1 2 1 
Вероятность и статистика Б 1 1 1 1 

Информатика Б 1 1 1 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика Б 2 2 2 2 
Химия Б 1 1 1 1 
Биология Б 1 1 1 1 

Общественнонаучные 
предметы 

История Б 2 2 2 2 
Обществознание Б 2 2 2 2 
География Б 1 1 1 1 
Физическая культура Б 2 2 2 2 
Основы безопасности жиз-
недеятельности 

Б 1 1 1 1 
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Индивидуальный проект  1  1  

ИТОГО  30 29 30 29 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 4 5 7 8 

Учебные недели  34 34 34 34 

Всего часов  34 34 37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами 

 34 34 37 37 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-
11-х классах в соответствии с действующими сани-
тарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 2516 
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3.2. Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах 34 недели, без учета государ-
ственной итоговой аттестации.  

Учебный год для учащихся 10-11 классов состоит из 2-х учебных периодов (пер-
вое и второе полугодие). 

 Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календар-
ным учебным графиком.  

Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная учебная неделя. 
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    Продолжительность урока: 40 минут. 
    Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, по-
сле 2, 3, 4 уроков – 20 минут. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 
день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 
первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день.  

Для 10 классов – 31 мая. 

Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 
расписанием государственной итоговой аттестации. 

 С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике преду-
сматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных 
недель; II четверть - 8 учебных недель; III четверть - 10 учебных недель, IV чет-
верть - 8 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет: 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Годовой календарный график   
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3.3. План внеурочной деятельности 
 

Под внеурочной деятельностью понимает образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществ-

ляемую в формах, отличных от урочной. 

       Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ос-

новной общеобразовательной программы. 

       План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

ООП СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

- план организации деятельности ученических сообществ (групп старше-

классников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том 

числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающих-

ся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 

           Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность, реализуется основ-

ная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержа-

ние и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются усло-

вия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

           Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допус-

кается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятель-

ность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ. 

           Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение го-

да неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел 

(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 
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1-2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные перио-

ды. 

           Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

          Один час в неделю отводится  на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном», проводится единым уроком в школе, по понедельникам. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные за-

нятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование соответ-

ствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими ас-

пектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пони-

манием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной куль-

туре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

         Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Профессиональный 

минимум», проводится единым уроком в школе, по четвергам. 

            Организация жизни ученических сообществ является важной составляю-

щей внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся рос-

сийской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о соци-

альных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-

ственно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 
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внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, уча-

стия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в образователь-

ной организации и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-

ным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творче-

ских объединений, благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, с общественными организациями и 

объединениями. 

-отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

-отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художе-

ственной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззре-

ния); 

- трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

           По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной 

организации модифицируется в соответствии с профилями: естественно-научным,  

универсальным. 

         Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 

от профиля) предполагает: 

-организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (ор-

ганизованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах школы; 

-проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам орга-

низационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации. 

Для учащихся  организуются поездки в организации профессионального и 
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высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфе-

ре продолжения образования.  

           Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

         В  каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающих-

ся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, тури-

стические походы, организация «зрительского марафона» (коллективное посеще-

ние кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, по-

сещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуж-

дением).          

Организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопро-

вождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ин-

структажи, индивидуальные и групповые консультации, защита проектов индиви-

дуального плана), в апреле проводится публичная защита обучающимися индиви-

дуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защи-

ты при помощи педагогов организуются временные творческие группы обучаю-

щихся по совпадающим элементам ИПВД. 

Внеурочная деятельность в 2023-2024учебном году 

Направле-
ния форма   10а 10б 11а 

Духовно-
нравствен-

ное 

занятия 
по ОП 

Разговор о важном 1 1 1 
Программа воспита-
ния  1 1 1 

 план ВР 

Тематические меро-
приятия к памятным 
датам,Олимпиады и 
конкурсы различных 
уровней, Культпохо-
ды в театр, киноте-
атр, музеи, МВК 

1 1 1 

Социаль-
ное 

 план ВР ЭКОшкола ( проект)     1 
занятия 
по ОП 

Профминимум «Би-
лет в будущее» 1 1 1 

Общеин-
теллекту-
альное 

занятия 
по ОП 

  Химия в задачах 1   1 
ЕН Лаборатория 
(биология)   1   

Основы компьютер-
ной сети     1 

  
Общеин-

занятия 
по ОП 

Загадки русского 
языка   1   
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теллекту-
альное История в лицах  1     

Спортивно-
оздорови-
тельное 

занятия 
по ОП Спортивные игры  1 1 1 

план ВР ВШ спартакиада. 
ШСК  1 1 1 

Всего     8 8 8 
(*цветом выделены образовательные программы по внеурочной деятельности, 

реализуемые в 2023-2024учебном году за счет часов, выделенных на внеурочную 

деятльность). 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного обра-

зования образовательной организации, организациях дополнительного образова-

ния, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных органи-

зациях, возможно сокращение количества часов внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один 

раз в год в сроки, определенные календарным графиком. Формы промежуточной 

аттестации определяются на педагогическом совете ОУ 

 
3.4.  Календарный план воспитательной работы 
 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется  в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

МБОУ «СШ № 20» наряду с федеральным календарным планом воспитательной 

работы проводит иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образова-

ния детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 
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1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

октября: День защиты животных; 

октября: День учителя; 

октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

ноября: День народного единства 

ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

декабря: День Героев Отечества; 

декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной арми-

ей крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за предела-

ми Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 
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27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памят-

ными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, па-

мятными датами для школы, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных 

событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими ре-

комендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Календарный план 

воспитательной работы с учащимися СОО 

1. «Урочная деятельность»  

(согласно программе по общеобразовательным направлениям и кален-

дарно-тематическому планированию по предметам) 
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Общешкольное мероприятие 

«Ярмарка научных идей» 

10-11 Октябрь  Полищук С.Н. 

Проект «Цифровая школа» 10-11 Октябрь  Зайцева С.Ф. 

Брейн ринг «Основной закон» *9-

11 классы)  

 

10-11 Декабрь Васильянова 

Е.А., Бажин 

М.А. 

Деловая игра «Царь горы» (фи-

нансовая грамотность). 

10-11 Декабрь Боровик Я.Н. 

«Цифровая школа» 10-11 Декабрь Зайцева С.Ф. 

Квест «Нехорошая квартира» по 

роману М.А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита» в 10-11 классах 

10-11 Декабрь Семёнова Б.С. 

Рождественские встречи «Christ-

mas Party» 

10-11 Декабрь Учителя МО 

ИЯ 

Школьный кейс-чемпионат 10-11 Декабрь Солодовник 

И.А., Сёменова 

Б.С. 

Проект «ЭКОмарафон»: Интегри-

рованный урок по химии и лите-

ратуре для обучающихся 11 клас-

са 

10-11 Январь  Семенова Б.С., 

Солодовник 

И.А. 

 Проект «ЭКО марафон»: «Есте-

ственнонаучное многоборье» 

10-11 Январь  Учителя МО 

ЕНД 

Неделя памяти снятия блокады 

Ленинграда 

10-11 Январь  Учителя МО 

истории 

Проект «Грамотей». Квест «Шаг к 

успеху на ЕГЭ»  для обучающих-

ся 10-11 классов 

10-11 Февраль  Блинова Н.И., 

Черепанова 

Е.В. 

Школьный конкурс технического 

творчества «Эко-робот»  с эколо-

гическим направлением. 

10-11 Февраль  Халисова Г.З. 
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Выступление в проекте «Взаимо-

обучение городов» 

10-11 Февраль  Блинова Н.И., 

Овчаренко К.М. 

Мастер-класс для педагогов шко-

лы «Почувствуй себя инженером» 

10-11 Февраль  Халисова Г.З. 

Городской конкурс ораторского 

мастерства «Speaker’s Corner-

2024» на английском языке 

10-11 Февраль  Учителя МО 

ИЯ 

Вокальный конкурс «Зажги свою 

звезду» 

10-11 Март Чумак Я.В. 

Фестиваль театрального искус-

ства «Вместе ярче». Театральное 

представление различных видов 

кукольного театра. 

«В мире кукол» 

10-11 Март Педагоги МО 

ТЭЦ 

Городская командная интеллекту-

альная игра-конкурс на англий-

ском языке «Smart readers’ club»-

2024 

10-11 Март Учителя МО 

ИЯ 

 Проект «ЭКО марафон»: «Есте-

ственнонаучное многоборье» 

10-11 Март Учителя МО 

ЕНД 

Проект «Искусство чтения».  

«Вечный спор добра со злом» (по 

произведению  Гёте «Фауст») для 

обучающихся 9-11 классов 

10-11 Март Колясева Т.Ю., 

Черепанова 

Е.В. 

Игра 5- 11 класс «Лаборатория 

эмоций» 

10-11 Март Постовая С.Н., 

члены творче-

ской группы по 

работе с детьми 

ОВЗ 

Литературная гостиная «Всё 

начинается с любви…» для обу-

10-11 Март Рауш Т.В. 
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чающихся 10-х классов 

«Цифровая школа» 10-11 Апрель  Зайцева С.Ф. 

Проект «Искусство чтения».  Ли-

тературный квест «По страницам 

любимых книг»   для обучающих-

ся 5-11  классов 

10-11 Апрель  Колясева Т.Ю., 

Черепанова 

Е.В. 

Проект «ЭКОмарафон»: «Посвя-

щение в Естественные науки» 

10-11 Апрель  Учителя МО 

ЕНД 

 Проект «ЭКО марафон»: «Есте-

ственнонаучное многоборье» 

10-11 Май  Учителя МО 

ЕНД 

2. «Ключевые общешкольные дела» 

1.09. День знаний (Торжественная 

линейка для 1,9,11;  для  2-8,10 

классов, экскурсии в музеи, на 

культурные объекты и памятные 

места города (по отдельному пла-

ну) 

10-11 1.09 ЗВР, старшие 

вожатые, 

кл.рук. 

Классный час «Россия, устрем-

ленная в будущее» 

10-11 1 сентября Классные ру-

ководители 

День памяти жертв Беслана 

Классные часы, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3.09 (2.09) Классные ру-

ководители 

Ярмарка блока дополнительного 

образования (презентация круж-

ков/секций) на 2023-2024 учебны 

й год 

10-11 Сентябрь 

2023 

Педагоги ДО 

 

2023 год- Год педагога и настав-

ника. Информационные часы. 

10-11 Сентябрь- 

декабрь 2023 

Классные ру-

ководители 

Установка Флага РФ иисполне-

ние Гимна РФ 

10-11 Каждый 

Понедельник 

ЗВР, 

старшие вожа-
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1 уроком тые, Классные 

руководители 

Вынос Флага РФ и исполнение 

Гимна РФ 

10-11 Каждую 

Пятницу по-

следним 

уроком 

ЗВР, 

старшие вожа-

тые, Классные 

руководители 

«Разговоры о важном» 10-11 Каждый по-

недельник 

Классные ру-

ководители 

 Месячник безопасности 

«Внимание, ДЕТИ!» : 

- Уроки безопасности, посвящен-

ные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (1-8.09);   

- Классные часы и беседы по ПДД 

и ОБЖ, оформление классных 

уголков, патрулирование отряда 

ЮИД на дорогах города  форми-

рование отрядов ДЮП  и ЮИД  

(по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь  Учителя физ-

культуры, клас-

сные руководи-

тели, ответ-

ственный за 

пропаганду 

ПДД 

Спартакиада школьников 

«Школьная спортивная лига» 

10-11 Сентябрь  Учителя физ-

культуры, клас-

сные руководи-

тели 

Общешкольный «День здоро-

вья» 

10-11 Сентябрь  Учителя физ-

культуры, 

классные ру-

ководители 

День российского кино и театра 

(культпоходы) 

10-11 8.09 Классные ру-

ководители 

«ЭКОшкола» участие в меро-

приятиях проекта (по отдельно-

10-11 В течение 

месяца 

ЗВР, 

старшие вожа-
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му плану) тые, Классные 

руководители 

Квест «Золотая осень» (краеве-

дение, экология, СПТ в рамках 

проекта «Экошкола») 

10-11 23.09 ЗВР, 

старшие вожа-

тые, кл.рук 

«ЭКОмарафон»:Флэш-моб «За-

рядись эко-энергией» 

10-11  Учителя физ-

культуры, клас-

сные руководи-

тели 

«ЭКОмарафон»: Парк здоровья 

«Эко-спортландия» 

10-11  Учителя физ-

культуры, клас-

сные руководи-

тели 

ЭКОдни   (по отдельному плану) 10-11 В течение 

учебного го-

да 

ЗВР, 

старшие вожа-

тые, Классные 

руководители 

1.10- День пожилого человека: 

поздравление ветеранов, органи-

зация помощи пожилым,  

конкурс рисунков "Пусть ста-

рость будет в радость" 

10-11 Октябрь  Хвостова Т.П., 

старшие вожа-

тые, 

 классные руко-

водителя 

Экологический марафон (суббот-

ники по уборке мусора, классные 

часы и беседы природоохранной 

направленности, экскурсии на 

природу) 

 Октябрь  Хвостова Т.П. 

старшие вожа-

тые, 

 классные руко-

водителя 

Спартакиада школьников (Кален-

дарь спортивных мероприятий). 

Подготовка команды и участие в 

городской Спартакиаде школьни-

10-11 Октябрь  Хвостова Т.П., 

МО учителей 

ФК, ШСК 
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ков по графику/ 

Краевая профилактическая акция 

«Молодежь выбирает жизнь!» 

10-11 Октябрь  Хвостова Т.П. 

Классные руко-

водители учи-

теля физкуль-

туры 

Всероссийский урок безопасно-

сти школьников в сети интернет 

10-11 30.10   Учителя ИВТ, 

Классные руко-

водители 

КТД -05.10- «Учитель, перед 

именем твоим…»: классные часы, 

беседы, встречи  с учителями-

ветеранами,  изготовление по-

здравительных открыток, по-

здравления – открытки (кл. рук 1-

11 кл.); праздничный концерт 

учителей «Перед именем тво-

им…» 

05.10- День дублера в классах 

начального и среднего звена 

10-11 5 .10 ЗВР, 

старшие вожа-

тые, классные 

руководители 

Декада памяти жертв политиче-

ских репрессий: классные часы, 

беседы, посещение музея; но-

рильской  голгофы; участие в го-

родской «фотоГонке «Горячий 

снег», посвященной Дню памяти 

жертв политических репрессий; 

10-11 Октябрь Хвостова Т.П., 

старшие вожа-

тые, 

 классные ру-

ководители 

15 октября-День отца в России  

Классные часы 

Мастер -классы от пап 

10-11 09-17 октяб-

ря 2023 

Классные 

руководители, 
актив 

Классные часы, посв. «Дню пра- 10-11 13-20 ноября Специалисты, 
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вовой помощи детям» соц.педагог, 

классные руко-

водители 

Неделя творчества «Время при-

знаний», посвященная Дню мате-

ри:  кл.часы, конкурсно-

развлекательная игра «Дочки ма-

тери» (1-4, 5-6кл.),  

«Поговорим о маме» - литератур-

ная гостиная   

«Венок для мамочки» - художе-

ственная  мастерская   

10-11 Ноябрь  Хвостова Т.П.,  

Классные руко-

водители стар-

шие вожатые, 

воспитатели 

ГПД 

День матери в России. 

  

10-11 24-30 ноября 

2023 

ЗВР,  

Классные 

руководители, 

старшие вожа-

тые 

КТД «Мы разные, но  все мы вме-

сте!»  - Месячник  по формирова-

нию установок толерантного со-

знания и профилактики экстре-

мизма: классные часы, Праздник 

национальных культур (3-4, 5-

6кл.) Праздник национальной 

кухни (1-11 кл.), конкурс презен-

таций (7-8, 9-11кл.), конкурс ри-

сунков (1-4 кл.), фотоконкурс (1-

11 кл.) 

10-11 Ноябрь  Хвостова Т.П.,  

Классные руко-

водители стар-

шие вожатые, 

  

День народного единства 4.11 

(кл.часы, беседы) 

10-11 Ноябрь  Классные  ру-

ководители 

Интеллектуальная игра «Умники 10-11 Ноябрь  Зайцева С.Ф., 
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и умницы». Школьный и город-

ской этапы (подготовка и уча-

стие) 

старшие вожа-

тые 

КАНИКУЛЫ : мероприятия по 

отдельному плану: экскурсии на 

природу, культпоходы в театр, 

кинотеатр, музеи, выставки; по-

сещение развлекательных цен-

тров, кафе 

10-11 Ноябрь  Хвостова Т.П.,  

Классные руко-

водители стар-

шие вожатые, 

  

–Международный день отказа от 

курения: классные часы о здоро-

вом образе жизни  в 1- 11 кл. 

10-11 21.11 

Ноябрь  

Классные  ру-

ководители 

Спартакиада школьников (Кален-

дарь спортивных мероприятий). 

Подготовка команды и участие в 

городской Спартакиаде школьни-

ков по графику. Школьная Спар-

такиада. 

10-11 Ноябрь  Руководитель 

ШСК, МО учи-

телей физкуль-

туры 

Беседы по ПДД и ОБЖ  10-11 Ноябрь  Классные  ру-

ководители 

Участие в краевой социальной 

акции «Засветись» (рейды, бесе-

ды) 

10-11 Ноябрь  Ответственный 

за изучение 

ПДД  

ЭКОшкола (презентация резуль-

татов полевых экошкол) 

10-11 Ноябрь  Хвостова Т.П., 

волонтеры 

Участие во Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД»: кл.часы, бе-

седы с приглашением специали-

стов 

10-11 Ноябрь  Хвостова Т.П. 

кл.рук. 

Всероссийская антинаркотиче-

ская акция «Сообщи, где торгуют 

10-11 Ноябрь  соц.педагог 
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смертью»  

День полиции:  классные часы, 

поздравительные открытки, бесе-

ды с участковым, инспектором 

ПДН 

10-11 10.11 Ноябрь  Классные  ру-

ководители, 

соц.педагог 

Мастерская Деда Мороза: 

Изготовление новогоднего 

оформления 

ЭКОЕЛКА 

10-11 Декабрь  

КТД «Школа карнавальная»: 

-«Мастерская Деда Мороза»: но-

вогодние поделки и оформление;  

-новогодняя акция «Милосер-

дие»; 

-Новогодние утренники  и вечера 

(1-11кл.) 

- 14.12 День   заказов подарков, 

написание писем Деду Морозу (1-

4 классы) 

10-11 Декабрь Хвостова Т.П., 

старшие вожа-

тые, классные 

руководители 

Зимние каникулы –Мероприятия 

на зимних каникулах по отдель-

ному плану 

10-11 Декабрь Хвостова Т.П., 

классные руко-

водители 

Городской смотр-конкурс учени-

ческих активов «Школьная пора» 

(2 этап) 

10-11 Декабрь Хвостова Т.П., 

старшие вожа-

тые 

Городской смотр-конкурс «Шко-

ла–остров безопасности» /2 этап/ 

10-11 Декабрь Хвостова Т.П. 

Руководитель 

ДЮП 

Участие в спортивных календар-

ных мероприятиях в рамках го-

родского  проекта «Адрес детства 

10-11 Декабрь Хвостова Т.П. 

Руководитель 

ФСК   
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– Норильск» 

Классные часы о ЗОЖ в рамках 

Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

10-11 Декабрь Хвостова Т.П. 

Классные руко-

водители  

Всероссийские спортивные со-

ревнования школьников «Прези-

дентские состязания» /школьный 

этап 

10-11 Декабрь Хвостова Т.П. 

Учителя ФК, 

 

Уроки безопасности перед кани-

кулами 

10-11 Декабрь Хвостова Т.П. 

Классные руко-

водители 

Организация работы с учащими-

ся, имеющими низкий уровень 

мотивации 

10-11 Декабрь Тлявсина 

С.С. 

Тренинг «Общение без конфлик-

тов» (для обучающихся) 

10-11 Декабрь Киселева 

О.И. 

Школьный конкурс чтецов и по-

этов , 2 этап - участие в город-

ском конкурсе чтецов  

10-11 Январь  Хвостова Т.П., 

старшие вожа-

тые, учителя л-

ры 

Классные часы по профориента-

ции «Профессии вокруг нас» (см. 

циклограмму профориентацион-

ных классных часов) 

10-11 Январь  Кл.рук. 1-11 

классов 

 

Уроки мужества, посвященные 

Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блока-

ды Уроки мужества «Выжить 

вопреки...» 

10-11 25- 27 января 

2024 

Классные руко-

водители, учи-

теля истории 

Подготовка и участие в город-

ском конкурсе «Здоровое питание 

10-11 Январь  Хвостова Т.П., 

старшие вожа-
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- здоровые школьники!». тые 

Спартакиада школьников (Кален-

дарь спортивных мероприятий). 

Подготовка команды и участие в 

городской Спартакиаде школьни-

ков по графику. Школьная Спар-

такиада. 

10-11 Январь  Хвостова Т.П., 

МО учителей 

физкультуры, 

ШСК 

Участие в городском фестивале 

ФСК «Сила и грация» /2 этап. Се-

верное троеборье 

10-11 Январь  ШСК 

 

День воинской славы.День раз-

грома советскими войсками-

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. Темати-

ческие классные часы 

02.02- Победа в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

10-11 02 февраля 

2024 

 

Классные руко-

водители, учи-

теля истории 

Вечер встречи выпускников «Для 

Вас всегда открыта школы дверь» 

10-11 Февраль  Хвостова Т.П., 

старшие вожа-

тые 

Единый урок «День памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 

10-11 Февраль  Хвостова Т.П., 

Кл.рук. 

Декада  «Славься сынами своими, 

Отечество!»:  

Патриотическая акция «Вы вечно 

в памяти народной»;  

конкурсно-развлекательная игра 

«А ну-ка, парни!»,  

классные часы, посвященные за-

щитникам Отечества  

10-11 Февраль  Хвостова Т.П., 

старшие вожа-

тые, 

Классные руко-

водители 
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«Масленица»  10-11 Февраль  Старшие вожа-

тые, Полищук 

С.Н. 

Классные часы по профориента-

ции «Профессии вокруг нас» (см. 

циклограмму профориентацион-

ных классных часов) 

10-11 Февраль  Классные руко-

водители 1-11 

классов 

Участие в проекте природоохран-

ной направленности «ЭКОшкола» 

10-11 Февраль  Хвостова Т.П., 

 

Спартакиада школьников (Кален-

дарь спортивных мероприятий). 

Подготовка команды и участие в 

городской Спартакиаде школьни-

ков по графику. Школьная Спар-

такиада.  

10-11 Февраль  МО учителей 

физкультуры, 

ФСК 

Подготовка и участие в город-

ском фестивале «Сила и Грация» 

среди команд ФСК (3 этап). 

10-11 Февраль  Инструктор 

ФСК 

Всероссийские спортивные со-

ревнования школьников «Прези-

дентские состязания» 

10-11 Февраль  Учителя физ-

культуры 

Единая антинаркотическая акция 

по профилактике наркомании 

(кл.часы, беседы, спортивные пе-

ремены, соревнования) 

10-11 Февраль  Хвостова Т.П., 

Классные руко-

водители стар-

шие вожатые 

Беседы по ПДД и ОБЖ  10-11 Февраль  Кл.рук. 

Месячник по ПДД «Внимание, 

дети!» (по отдельному плану) 

10-11 Февраль  Хвостова Т.П. 

Организация работы с учащими-

ся, имеющими низкий уровень 

мотивации 

10-11 Февраль  Тлявсина 

С.С. 
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День воссоединения Крыма и 

России. Классные часы. 

10-11 18 марта 

2024 

Классные ру-

ководители 

Выставка «Зеленая планета гла-

зами детей», с экологическим 

направлением 

10-11 Март  Полищук С.Н. 

Декада «Планета творче-

ства»(выставки) 

10-11 Март  Педагоги МО 

ТЭЦ 

XXVI городской смотр-конкурс 

ученических активов «Школьная 

пора» (III этап) 

10-11 Март  Хвостова Т.П., 

старшие вожа-

тые 

Участие в городской благотвори-

тельной акции «От чистого серд-

ца» (2 этап) 

10-11 Март  Социальный 

педагог , стар-

шие вожатые 

КТД декада «Нежности, добра и 

весны»: 

-классные часы, посвященные 

международному дню 8 Марта;   

- конкурсно- развлекательная 

программа «Веснушки»  (1-4 

классы) 

10-11 Март  Хвостова Т.П., 

кл.рук., 

старшие вожа-

тые 

ЭКОШКОЛА (презентация ре-

зультатов проекта) 

10-11 Март  Хвостова Т.П. 

Всероссийские спортивные со-

ревнования школьников «Прези-

дентские состязания» (1 тур му-

ниципального этапа). 

10-11 Март  Учителя физ-

культуры 

 

  Весенние каникулы - мероприя-

тия по отдельному плану 

10-11 Март  Хвостова Т.П. 

День Космонавтики. Классные 

часы. Гагаринский урок «Космос 

– это мы», Флешмоб «Полетаем», 

10-11 12.04  Классные руко-

водители, 

старшие вожа-
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викторина, агитбригада  тые 

Участие в краевой благотвори-

тельной акции «Весенняя неделя 

добра»  

10-11 Апрель  Хвостова Т.П.,  

Декада «Чтобы помнили» по от-

дельному плану 

Участие в краевой  акции «Обе-

лиск» 

10-11 Апрель  ХвостоваТ.П., 

Классные руко-

водители, 

старшие вожа-

тые 

Ярмарка семейного творчества 10-11 Апрель  Хвостова Т.П., 

Участие в городском экологиче-

ском марафоне «Скажем «ДА!» в 

защиту природы» 

10-11 Апрель  Хвостова Т.П., 

Месячник по ПДД «Внимание, 

дети!»: Рейды «Юный пешеход», 

классные часы, мероприятия по 

ПДД 

10-11 Апрель  Ответственный 

за изучение 

ПДД 

Единая антинаркотическая акция 

по профилактике наркомании в 

ОУ «Здоровье молодежи – богат-

ство России!»:   Классные часы о 

здоровом образе жизни, о вред-

ных привычках и последствиях их 

пагубного влияния  

10-11 Апрель  Хвостова Т.П., 

классные руко-

водители 

Всероссийский День здоровья (по 

отдельному плану) 

10-11 Апрель  Хвостова Т.П., 

учителя ФК, 

кл.рук. 

Организация работы с учащими-

ся, имеющими низкий уровень 

мотивации 

10-11 Апрель  Тлявсина 

С.С. 

Декада   « Чтобы помнили…»:  10-11 Май Хвостова Т.П.,   
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-Акция «Ветеран живет рядом»  

-Классные часы, посвященные 

ВОВ,  

-Линейка в начальной школе, по-

священная ВОВ; 

-Участие в городской акции «Ге-

оргиевская  ленточка»,  

-Встреча с ветеранами,  

-Фестиваль военной  песни 

кл.рук., 

старшие вожа-

тые 

XX Городской конкурс учениче-

ских активов «Школьная пора». 

Финал 

10-11 Май  Хвостова Т.П., 

старшие вожа-

тые 

Формирование трудовых отрядов 

школьников 

10 Май  Хвостова Т.П.,   

Отв. за ТОШ 

Праздник последнего звонка 

«Звени, звонок! Вещай судьбы 

начало!»  9, 11 кл.  

11 Май  Хвостова Т.П., 

старшие вожа-

тые, Классные 

руководители.9 

и11 кл. 

Участие в закрытии городской 

Спартакиады школьников. 

Закрытие школьной Спартакиады 

10-11 Май  МО учителей 

ФК, ФСК стар-

шие вожатые 

Летние каникулы  

1.06 Участие в Праздничной про-

грамме «Мир начинается с дет-

ства!», посвященная Всемирному 

дню защиты детей 

 Июнь  Хвостова Т.П. 

    

3.«Классное руководство» 

Разработка и реализация социальных проектов в рамках проекта 

«ЭКОшкола» (по возрастам) 
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Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 

передач;  

Посещение театров, музеев, выставок 

Коллективное посещение спортивных соревнований 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций 

Организация праздников 

Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями,  

Встречи с выпускниками 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обу-

чающимся  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-

этического содержания 

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступ-

ка» 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, род-

ному краю 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе 

Проведение сюжетно-ролевых игр 

Проведение творческих конкурсов внутри класса 

Проведение спортивных соревнований 

Проведение краеведческой, поисковой работы 

Организация бесед со школьным психологом, медицинскими работни-

ками 

Создание актива класса (детского актива) 

Создание временных органов самоуправления 

Озеленение класса 

Организация работу экологических патрулей 

Проведение классных часов 
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Привлечение обучающихся в детские общественные объединения     

МО классных руководителей 

«Новые требования к процессу 

воспитания в рамках обновленных 

ФГОС» 

10-11 6,7.09 Хвостова Т.П., 

руковаодитель 

МО классных 

руководителей 

Планирование воспитательной ра-

боты с классов на 2023-2024 учеб-

ный год 

10-11 До 10.09 Классные ру-

ководители 

Организация занятости учащихся 

во внеурочное время в кружках, 

секциях, клубах и ДОП (Навига-

тор) 

10-11 До 15.09 Классные ру-

ководители 

Проведение социометрии в классе 10-11 До 15.09 Классные ру-

ководители 

Оформление классных уголков 10-11 До 15.09 Классные ру-

ководители 

МО классных руководителей 

«Внеурочная деятельность в рам-

ках обновленных ФГОС» 

10-11 Октябрь  Хвостова Т.П., 

руковаодитель 

МО классных 

руководителей 

Методическое сопровождение пе-

дагогических работников по во-

просам воспитательной работы 

10-11 В течение 

уч.года 

Хвостова Т.П., 

руковаодитель 

МО классных 

руководителей 

Отчет по ВР за 1 четверть 10-11  Классные ру-

ководители 

Педсовет «Патриотизм – вектор 

развития воспитания школьников. 

Формы и методы» 

10-11 Ноябрь  Хвостова Т.П., 

руковаодитель 

МО классных 

руководителей 

МО классных руководителей «За- 10-11 Декабрь  Хвостова Т.П., 



 
 

1134 
 

нятость обучающихся во внеуроч-

ное время» 

руковаодитель 

МО классных 

руководителей 

Отчет по ВР за 2 четверть 10-11  Классные ру-

ководители 

МО классных руководителей «Ре-

зультативность воспитательной 

работы в рамках обновленных 

ФГО в 1 полугодии» 

10-11 Январь  Хвостова Т.П., 

руковаодитель 

МО классных 

руководителей 

МО классных руководителей «Ка-

чество и результат в воспитатель-

ном процессе» 

10-11 Март  Хвостова Т.П., 

руковаодитель 

МО классных 

руководителей 

Отчет по ВР за 3 четверть 10-11 Март  Классные ру-

ководители 

Отчет по ВР за 4 четверть Ана-

лиз ВР с классом за уч. год 

10-11 Май  Классные ру-

ководители 

Организация летней занятости 

учащихся 

10-11 Май  Хвостова Т.П., 

руковаодитель 

МО классных 

руководителей 

Организация (сбор информации) 

летней занятости обучающихся 

10-11 Апрель-май Классные ру-

ководители 

4. «Курсы внеурочной деятельности» 

См. план ВД 10-11  Классные ру-

ководители 

5. Модуль «Самоуправление» 

Формирование школьных и клас-

сных активов 

10-11 сентябрь Классные ру-

ководители, 

классы 

Организация дежурства по шко- 10-11 В течение Хвостова Т.П., 
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ле, классу, столовой года Классные ру-

ководители 

 

Участие классных активов в 

школьных КТД (см.план) 

10-11 В течение 

учебного го-

да 

Классные ру-

ководители, 

классы 

6. «Детские общественные объединения» 

 «Орлята России» -   масштабный всероссийский проект для начальной 

школы по воспитанию активных граждан нашей страны, объединяющий мил-

лионы детей, учителей и родителей. 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская обще-

ственно-государственная детско-юношеская организация; 

«Движение первых» общероссийское общественно-государственное 

движение, созданное 14 июля 2022 года по инициативе руководства страны 

для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззре-

ния «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей»; 

Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое обще-

ственное движение 

Формирование отрядов по 

направлениям  

10-11 Сентябрь  Ответственные и 

руководители от-

рядов, классные 

руководители  

Оформление необходимой до-

кументации для вступления в 

ряды детских движений 

10-11 Сентябрь  Ответственные и 

руководители от-

рядов, классные 

руководители 

Дни единых действий РДДМ 10-11 В течение 

уч.года 

Актив, Советник по 

воспитанию 

Участие во Всероссийских про-

ектах по активностям РДДМ - 

https://xn-- 

10-11 По плану 

РДДМ 

Актив, Советник по 

воспитанию 
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90acagbhgpca7c8c7f.xn--

p1ai/proi ects 

Участие юнармейцев в патрио-

тических мероприятиях школы 

и города  

10-11 В течение 

года 

Руководитель от-

ряда  

 

    

7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

День здоровья «Всей семьей в 

поход» 

10-11 Сентябрь, 

май 

Классные руково-

дители 

Экологический марафон по реке 

Талнахская  

10-11 Сентябрь  Классные руково-

дители, руководи-

тель туристско-

краеведческого 

клуба 

Походы выходного дня на при-

роду 

10-11 Сентябрь-

октябрь, ап-

рель-май 

Классные руково-

дители, руководи-

тель туристско-

краеведческого 

клуба  

Полевая ЭКОшкола  10-11 Апрель-май, 

сентябрь 

Классные руково-

дители, руководи-

тель туристско-

краеведческого 

клуба 

Культпоходы в музеи города  10-11 В течение 

уч.года 

Классные руково-

дители, руководи-

тель туристско-

краеведческого 

клуба 

8. «Профориентация» 

Классные часы по программе  10-11 Сентябрь - Классные руково-
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май дители 

«Урок компании» 10-11 7.09 Классные руково-

дители 

Экскурсии профнаправленно-

стим (СОЦ, КЦСОН, ВГСЧ, 

МЧС, МСЧ, МВК, КДЦ и т.д.) 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Игра-путешествие «Профессии 

моего города» 

10-11 В течение 

года 

Классные руково-

дители 

9.«Школьные медиа» 

Публикации новостей в школь-

ном аккаунте в Телеграмм 

10-11 Каждую 

неделю 

Актив пресс-

центра Советник 

по воспитанию 

Публикации новостей в школь-

ном аккаунте в ВК 

10-11 Каждую 

неделю 

Актив пресс-

центра Советник 

по воспитанию 

Фоторепортажи с школьных ме-

роприятий 

10-11 В течение 

четверти 

Пресс-центр 

Работа школьного Пресс-цетра 10-11 В течение 

года 

Руководитель 

«Пресс-центра» 

Подготовка ведущих школьных 

мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Старшие вожатые 

Тематические радиолинейки  10-11 В течение 

года 

Старшие вожатые 

10 .«Организация предметно-эстетической среды» 

Семинар-практикум «Развитие 

образовательной среды: что это 

такое» 

10-11 Октябрь  Калугина О.А. 

Обновление информационных 

стендов по школе  

10-11 Сентябрь  Ответственные  

Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь  Классные руково-

дители, обучающи-
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еся  

Оформление информационного 

стенда для родителей «Большая 

перемена» 

10-11 Сентябрь 
Хвостова Т.П.,  

Ажахметова С.С. 

Озеленение классных кабине-

тов 

10-11 Октябрь  Классные руково-

дители, обучающи-

еся  

Создание стеллажей свободного 

книгообмена «Книга-дом» на 

2 этаже 

 

10-11 Ноябрь  ЗВР, педагог - биб-

лиотекарь 

Выставка Новогодних плакатов 10-11 Декабрь  Классные руково-

дители, обучающи-

еся  

Выставка семейного творчества 

«Эко-елка» 

10-11 Декабрь  Классные руково-

дители, обучающи-

еся  

Выставка семейного творчества 

из вторичного сырья «Военная 

техника России» 

10-11 Февраль, 

май 

Классные руково-

дители, обучающи-

еся  

Выставка семейного творчества 

из вторичного сырья «Букет для 

мамы» 

10-11 Март  Классные руково-

дители, обучающи-

еся  

Подготовка эскизов для оформ-

ления Центра детских  инициа-

тив   

10-11 Сентябрь- 

ноябрь 

Классные руково-

дители, обучающи-

еся 

Оформление Центра детских 

инициатив 

10-11 Ноябрь-

декабрь  

Старшие вожатые, 

обучающиеся 

Фото-выставка «Школьные годы 

чудесные!» 

10-11 Апрель  Старшие вожатые, 

обучающиеся 

11. «Работа с родителями» 
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Организация и проведение ро-

дительских собраний: 

9 и 11 классы: «Профессиональ-

ная направленность и професси-

ональные интересы» 

10-11 Сентябрь  Классные  руково-

дители 

Общешкольное родительское 

собрание «Экошкола - синергия 

урочной и внеурочной деятель-

ности» 

10-11 6,7.09 ЗВР, классные ру-

ководители 

Квест «Золотая осень» (краеве-

дение, экология, СПТ в рамках 

проекта «Экошкола») 

10-11 23.09 ЗВР, 

старшие вожатые, 

Классные руково-

дители 

Работа в рамках деятельности 

Управляющего совета и дей-

ствующих комиссий 

10-11 В течение 

года 

Администрац 

ия, 

Классный 

Руководители 

Акция «Помоги пойти учиться». 

Межведомственная операция 

«Подросток». 

10-11 Сентябрь  Хвостова Т.П., со-

циальный педагог 

Организация рациональной си-

стемы питания учащихся 

10-11 Сентябрь  классные руково-

дители 

Родительский всеобуч для роди-

телей ОВЗ и инвалидов. Знаком-

ство с образовательной средой 

для данной категории обучаю-

щихся. 

 Октябрь  Постовая С.Н., 

члены творческой 

группы по работе с 

детьми ОВЗ 

Индивидуальные беседы с роди-

телями неуспевающих обучаю-

щихся 

10-11 Октябрь  Плотников Р.В. 

Школьный Совет профилактики   10-11 Октябрь  Соц.пед 
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Создание на школьном сайте 

вкладки «Родителям (закон-

ным представителям)» и регу-

лярное обновление материалов 

её рубрик: 

10-11 В течение 

2023-2024 

учебного го-

да 

Администрация, 

соц.педагог 

22 октября - Праздник Белых 

журавлей (праздник поэзии в 

память о павших на полях сра-

жений во всех войнах) 

10-11 20 октября 

2023 

Классные 

руководители, 

педагог-

библиотекарь, 

старшие вожатые 

Родительский всеобуч с пригла-

шением медицинских специали-

стов. «Мир глазами моего ре-

бенка» 

10-11 Ноябрь  Постовая С.Н., 

члены творческой 

группы по работе с 

детьми ОВЗ 

Родительские собрания по во-

просам проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х,  11-х классов. 

11 Ноябрь  Плотников Р.В. 

Индивидуальные беседы с роди-

телями неуспевающих учащих-

ся. 

10-11 Ноябрь  Плотников Р.В. 

Своевременное оповещение ро-

дителей учащихся об итогах 

контроля успеваемости за чет-

верть. 

10-11 Ноябрь  Классные руково-

дители 

Индивидуальные беседы с роди-

телями неуспевающих учащих-

ся. 

10-11 Декабрь  

Плотников Р.В. 

Родительские собрания 10-11 Декабрь   

Участие в заседании городского 

клуба «Семейный многогран-

10-11 Декабрь  Хвостова Т.П. 

Социальный педа-
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ник» гог.,  

Классные руково-

дители 

Консультации специалистов ОУ 

(психолога, соц. педаго-

га,зам.дир по ВР, УВР) 

10-11 Декабрь  Специалисты ОУ 

Школьный Совет профилактики  10-11 Декабрь  Социальный педа-

гог  

Индивидуальные беседы с роди-

телями неуспевающих учащих-

ся. 

10-11 Январь  

Плотников Р.В. 

Краевая акция «Большое роди-

тельское собрание» 

10-11 Январь  Социальный педа-

гог, Классные ру-

ководители 

Школьный Совет профилактики  10-11 Январь  Социальный педа-

гог 

Консультации специалистов ОУ 

(психолога, соц. педагога,, 

зам.дир по ВР, УВР) 

10-11 Январь  

Специалисты ОУ 

Индивидуальные беседы с роди-

телями неуспевающих учащих-

ся. 

10-11 Февраль-

март Плотников Р.В. 

Родительские собрания по во-

просам итоговой аттестации вы-

пускников 9-х, 11-х классов. 

11 

Февраль  

Плотников Р.В. 

Школьный Совет профилактики  10-11 Февраль  Социальный педа-

гог 

Родительское собрание для бу-

дущих первоклассников 

10-11 Март  Тлявсина С.С. 

Родительское собрание в 3 клас-

сах по выбору модуля по ОРК-

10-11 Март  Тлявсина С.С. 
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СиЭ 

Индивидуальные беседы с роди-

телями неуспевающих учащих-

ся. 

10-11 Март  

Плотников Р.В. 

Индивидуальные беседы с роди-

телями неуспевающих учащих-

ся. 

10-11 Апрель  

Тлявсина С.С. 

Индивидуальные беседы с роди-

телями неуспевающих учащих-

ся. 

10-11 Апрель  

Плотников Р.В. 

Общешкольное родительское 

собрание для родителей выпуск-

ников «Как помочь ребенку 

успешно сдать выпускные экза-

мены» 

10-11 Апрель  

Плотников Р.В. 

Сычева А.В. 

Классные родительские собра-

ния. Летняя занятость учащихся. 

Трудовое  лето. 

10-11 Апрель  Хвостова Т.П. , 

Классные руково-

дители социальный 

педагог 

Школьный Совет профилактики   10-11 Апрель  Социальный педа-

гог  

Индивидуальные беседы с роди-

телями неуспевающих учащих-

ся. 

10-11 Май  Тлявсина С.С. 

Индивидуальные беседы с роди-

телями неуспевающих учащих-

ся. 

10-11 Май  Плотников Р.В. 

Декада к международному Дню 

семьи. Классные часы. Классные 

мероприятия с привлечением 

родителей . Выставка семейного 

10-11 Май  Хвостова Т.П., 

ст.вожатые, Класс-

ные руководители 
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фото. 

Консультации специалистов ОУ 

(психолога, соц. педагога,, 

зам.дир по ВР, УВР) 

10-11 Май  Специалисты ОУ 

Классные родительские собра-

ния 

10-11 Май  Классные руково-

дители 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы сред-
него общего образования  
 

В МБОУ «СШ № 20» создана образовательная среда как система условий  ре-

ализации основной образовательной программы среднего общего образования (да-

лее – система условий), соответствующая требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413 и учитывающая Федеральную образовательную программу среднего 

общего образования, утвержденную приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной образова-

тельной программы среднего общего образования». 

Созданная система условий учитывает организационную структуру школы, ее 

взаимодействие с другими субъектами образовательной деятельности и обеспечи-

вает достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, до-

ступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; гарантирует со-

хранение и укрепление физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся; преемственна по отношению к основному общему об-

разованию и соответствует специфику образовательной деятельности при получе-

нии среднего общего образования, а также соответствует возрастным психофизи-

ческим особенностям развития обучающихся. 

Созданная система условий обеспечивают для участников образовательных 

отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельно-
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сти всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения соци-

ально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, обще-

ственно полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых 

объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с други-

ми организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также ор-

ганизациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, со-

циальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к за-

щите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятель-

ности и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных 

учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учеб-

ного времени, специально отведенного учебным планом; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды 

и школьного уклада; 

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды насе-

ленного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информаци-

онно-исследовательской, художественной и др.; 
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- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий; 

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образова-

ния, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

Э- ффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 
3.5.1. Кадровые условия 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования об-

разовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образо-

вательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующими в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации; 
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• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основно-

го общего образования. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием доку-

ментов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организа-

ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работни-

ков образовательной организации, служат квалификационные характеристики, от-

вечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в професси-

ональном стандарте обобщенные трудовые функции, которые могут быть поруче-

ны работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СШ № 

20» , участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами атте-

стации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится:  

• в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на осно-

ве оценки их профессиональной деятельности,  

• с учетом желания педагогических работников в целях установления ква-

лификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной ко-

миссией, самостоятельно формируемой образовательной организацией. 
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется в соответствии с региональными до-

кументами.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности си-

стемы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-

ников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования, характеризу-

ется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три го-

да. Такая доля составляет 100%. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности пе-

дагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификаци-

онного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности пе-

дагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного среднего образова-

ния рассматриваются методическими объединениями образовательной организа-

ции, а также городских методических объединений. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно раз-

рабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. Методическая тема педагогического сотрудника отражается в плане са-

моразвития педагога (профессионального развития).  
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Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реализации основной обра-

зовательной программы. 

 
Уровень квалификации педагогических, руководящих 

и иных работников МБОУ «СШ № 20» 

Должность Всего работ-
ников 

Нормативный документ: Профессиональный стан-
дарт (ПС) или Единый квалификационный справоч-
ник (ЕКС), в котором изложены требования к уров-

ню квалификации работников 

Количество 
работников, 
образование 

которых соот-
ветствует тре-
бованиям ПС/ 

или ЕКС 
1 2 3 4 

Руководящие работники 
Директор 1 ПС «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организа-
цией и общеобразовательной организацией)», Приказ 
Минтруда и соцзащиты РФ от 19 апреля 2021 N250н 

1 

Заместитель 
директора 

5 ЕКС должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования», Приказ 
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. 
№ 761н 

5 

Педагогические работники 
Учитель  18 ПС «Педагог (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учи-
тель)», Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18 ок-
тября 2013 г. N 544н 

18 

Учитель-
логопед 

1 ПС «Педагог-дефектолог», Приказ Минтруда и 
соцзащиты РФ от 13 марта 2013 г. N 136н  

2 

Учитель-
дефектолог 

1 ПС «Педагог-дефектолог», Приказ Минтруда и 
соцзащиты РФ от 13 марта 2013 г. N 136н  

1 

Педагог-
психолог 

2 ПС «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-
ния)», Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24 июля 
2015 г. N 514н* 

2 

Советник по 
воспитанию 

1 ПС «Специалист в области воспитания», Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты от 30 января 
2023 г. N 53н* 

1 

Старший вожа-
тый  

2 ПС «Специалист в области воспитания», Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты от 30 января 
2023 г. N 53н* 

2 

Социальный 
педагог 

0 ПС «Специалист в области воспитания», Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты от 30 января 
2023 г. N 53н* 

0 

Педагог-
библиотекарь 

1 ПС «Специалист в области воспитания», Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты от 30 января 
2023 г. N 53н* 

1 

Тьютор 0 ПС «Специалист в области воспитания», Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты от 30 января 
2023 г. N 53н* 

0 

 Уровень квалификации педагогических и руководящих работников образо-
вательной организации, участвующих в реализации основной программы среднего 
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общего образования и создании условий для её разработки и реализации, характе-
ризуется также результатами аттестации на соответствие занимаемой должности и 
аттестации на квалификационные категории, которые проводятся не реже 1 раза в 5 
лет в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденном при-
казом  Минобрнауки России от 07.04.2014 №2761. Аттестация на соответствие за-
нимаемой должности проводится аттестационной комиссией, ежегодно утверждае-
мой образовательной организацией. Аттестация педагогических работников на 
квалификационные категории проводится Высшей аттестационной комиссией, 
ежегодно утверждаемой Министерством образования Красноярского края. 

 
Количество педагогических и руководящих работников, подтвердивших уровень квали-

фикации результатами аттестации 

Должность Всего работ-
ников 

Количество ра-
ботников, атте-
стованных на 

ВКК 

Количество ра-
ботников, атте-
стованных на 1 

КК 

Количество 
работников, 
подлежащих 
аттестации на 

СЗД 

Количество 
работников, 

аттестованных 
на СЗД 

1 2 3 4 5 6 
Руководящие работники 
Директор 1 не предусмотрена 1 1 
Заместитель 
директора 

5 не предусмотрена 5 5 

Руководитель 
структурного 
подразделения 

0 не предусмотрена 0 0 

Главный бух-
галтер 

0 не предусмотрена 0 0 

Заведующий 
библиотекой 

1 не предусмотрена 0 0 

Педагогические работники 
Учитель  18 9 7 0 1 
Учитель-
логопед 

1 0 0 1 1 

Учитель-
дефектолог 

1 0 0 0 0 

Педагог-
психолог 

2 0 0 0 0 

Старший вожа-
тый  

2 0 0 0 0 

Социальный 
педагог 

0 0 0 0 0 

Педагог-
библиотекарь 

1 0 0 0 0 

Должностные инструкции педагогических и руководящих работников образо-
вательной организации, участвующих в реализации основной программы среднего 
общего образования и создании условий для её разработки и реализации, разрабо-
таны с учетом соответствующих профессиональных стандартов, Единого квалифи-
кационного справочника.  
                                                             
1 С 01.09.2023 вступает в силу новый Порядок проведения аттестации педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 24.03.2023 № 196. 
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Обобщенные трудовые функции, положенные в основу должностных обязан-
ностей педагогических, руководящих и иных работников (по должностям) 

Должность Должностные обязанности 
1 2 

Руководящие работники 
Директор Управление образовательной деятельностью общеобразовательной организации; 

Администрирование деятельности общеобразовательной организации; 
Управление развитием общеобразовательной организации; 
Управление взаимодействием общеобразовательной организации с участниками отно-
шений в сфере образования и социальными партнерами 

Заместитель 
директора 

Управление образовательной деятельностью общеобразовательной организации (на 
уровне образования и/или по направлению); 
Администрирование деятельности общеобразовательной организации (на уровне обра-
зования и/или по направлению); 
Управление развитием общеобразовательной организации (на уровне образования 
и/или по направлению); 
Управление взаимодействием общеобразовательной организации с участниками отно-
шений в сфере образования и социальными партнерами (на уровне образования и/или 
по направлению) 

Педагогические работники 

Учитель  
 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного про-
цесса; 
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразо-
вательных программ 

Учитель-
логопед 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся с нарушениями речи, 
оказание психолого-педагогической помощи и поддержки участникам образовательных 
отношений  

Учитель-
дефектолог 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся: 
- с нарушениями слуха; 
- с задержкой психического развития; 
- с нарушениями зрения; 
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- с тяжелыми и множественными нарушениями развития, с расстройствами аутистиче-
ского спектра; 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей раннего и дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей группы рис-
ка;  
Оказание психолого-педагогической помощи и поддержки участникам образователь-
ных отношений. 

Педагог-
психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образователь-
ных организациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопро-
вождение основных и дополнительных образовательных программ; 
Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучаю-
щимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 
по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления  

Советник по 
воспитанию 

Организация воспитательной деятельности в образовательной организации во взаимо-
действии с детскими и молодежными общественными объединениями  

Старший вожа-
тый 

Организация деятельности детских общественных объединений в образовательной ор-
ганизации  

Социальный 
педагог 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации  

Педагог-
библиотекарь 

Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации  
 

Тьютор  Тьюторское сопровождение обучающихся  
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Непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реали-
зующей основную образовательную программу среднего общего образования, 
обеспечиваеся освоением ими дополнительных профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в органи-
зациях дополнительного профессионального образования:  

-КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования», лицензия № Л035-
01211-24/00281219, выданная Министерством образования Красноярского края, 
приказ от 20.09.2016 № 1021-18-02;  

-ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», лицензия № Л035-01211-
24/00268874, выданная Министерством образования Красноярского края, приказ от 
17.10.2016 № 1109-18-02;  

-ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и професси-
онального развития работников образования Министерства просвещения Россий-
ской Федерации», лицензия № 2938, выданная Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, распоряжение от 30.11.2020 № 1310-06.  

-ООО «Инфоурок», лицензия № Л035-01253-67/00192532, выданная Департа-
ментом Смоленской области по образованию и науке, приказ от 02.04.2018 № 115-
л.; 

- ООО «Фоксфорд», лицензия  № 041018, выданная Департаментом науки и 
образования города Москвы от 2 октября 2020 г. 
Количество педагогических и управленческих работников, повысивших свою ква-

лификацию (ПК) за последние 3 года 

Должность Всего работ-
ников 

Имеет доку-
мент о ПК, 

полученный 
не ранее 

01.09.2020 

Количество работников (по должностям), прошедших 
обучение по темам: 

ФГОС СОО ЦОС 
Функцио-

нальная гра-
мотность 

Инклюзив-
ное обуче-

ние 
1 2 3 4 5 6 7 

Руководящие работники 
Директор 1 1 1 1 1 1 
Заместитель 
директора 

5 5 5 2  2 5 

Педагогические работники 

Учитель  18 18 5 6 15 18 
Учитель-
логопед 

1 1 0 0 0 1 

Учитель-
дефектолог 

1 1 1 0 1 1 

Педагог-
психолог 

2 2 2 1 2 2 

Советник по 
воспитанию 

1 1 0 0 1 1 

Старший во-
жатый  

2 2 0 1 1 2 

Социальный 
педагог 

0 0 0 0 0 0 

Педагог- 1 1 0 0 1 1 
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библиотекарь 
Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в образовательной организации созданы кадровые условия. 
Количество и квалификация учителей, участвующих в реализации программы 

на углубленном уровне (по предметам) 

Программа по 
предмету на углуб-

ленном уровне 

Количество учителей, участвующих в реализации программы на углубленном 
уровне 

всего 

имеющих: 
соответствующий документ об 
образовании (профессиональ-

ной переподготовке) 

высшую квалификационную 
категорию (ученую степень, 

ученое звание) 
1 2 3 4 

Информатика 1 1 1 
Химия 1 1 0 
Биология  1 1 1 
История  1 1 0 

 

С целью восполнения недостающих педагогических кадров в МБОУ «СШ № 
20" созданы условия для реализации электронного обучения, применения дистан-
ционных образовательных технологий. 

В МБОУ «СШ № 20» обеспечена постоянная научно-теоретическая, методи-
ческая и информационная поддержка педагогических работников по вопросам реа-
лизации основной образовательной программы, использования инновационного 
опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

С целью подготовки педагогических и руководящих работников образова-
тельной организации к реализации обновленных ФГОС СОО в рамках внутриш-
кольной методической работы были проведены семинары: 

- «Сравнительный анализ ФГОС СОО и обновленного ФГОС СОО»; 
-«Требования к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации»; 
‒ «Дифференцированный подход в обучении»; 
‒ «Формы и методы работы с высокомотивированными обучающимися»; 
«Работа с детьми особых образовательных потребностей»; 
‒ «Формирование метапредметных результатов обучения школьников»; 
 - «Педагогическое проектирование образовательного процесса и анализ ре-

зультатов деятельности»; 
‒ «Формирование и оценка функциональной грамотности». 
Сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний ФГОС основного общего образования обеспечивается системной методиче-
ской работой в образовательной организации через работу предметных методиче-
ских объединений учителей средней школы,  творческих и  проектных групп. 

Педагогическими работниками образовательной организации разрабатывают-
ся и реализуются индивидуальные планы профессионального развития, индивиду-
альные образовательные маршруты реализации которых размещаются в системе 
ЭраСкоп. 
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В МБОУ «СШ № 20» созданы условия для стимулирования непрерывного по-
вышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 
культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных 
педагогических технологий; повышения эффективности и качества педагогическо-
го труда; выявления, развития и использования потенциальных возможностей пе-
дагогических работников; осуществления мониторинга результатов педагогическо-
го труда; выявления, развития и использования потенциальных возможностей пе-
дагогических работников; осуществления мониторинга результатов педагогическо-
го труда по критериям: 

‒ стабильность или позитивная динамика положительных результатов 
(результаты промежуточной аттестации) по предметным, метапредметным ре-
зультатам, по функциональной грамотности; 

‒ сопоставимость результатов промежуточной аттестации и результатов 
внешних оценок;  

‒ соответствие содержания, методов и форм организации учебной дея-
тельности планируемым результатам; 

‒ системное использование ИКТ в образовательном процессе, в монито-
ринге и фиксации результатов учебной деятельности; 

‒ ведение внеурочной деятельности, стабильность или позитивная ди-
намика положительных результатов внеурочной, исследовательской деятельности 
(доля обучающихся, принимающих участие во внеурочных мероприятиях, ста-
бильность или позитивная динамика положительных результатов участия обуча-
ющихся в олимпиадах, конкурсах конференциях и в т.п. мероприятиях различных 
уровней); 

‒ участие в разработке и качество реализации проектов по актуальной 
тематике развития образования, становления успешной практики образования и 
т.п.;  

‒ наличие и качество реализации индивидуальной программы профес-
сионального развития (индивидуального образовательного маршрута).  

Для реализации адаптированной основной образовательной программы сред-
него общего образования в МБОУ «СШ № 20»  укомплектована педагогическими 
работниками, владеющими специальными педагогическими подходами и методами 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Количество педагогических и руководящих работников, имеющих специальную 

подготовку для реализации АООП СОО 

Должность 

Всего работников, 
участвующих в 

реализации АООП 
СОО 

Количество работников, имеющих специальную подготовку для 
реализации АООП СОО 

профессиональная 
подготовка 

профессиональная 
переподготовка 

повышение квали-
фикации 

1 2 3 4 5 
Руководящие работники 
Директор 1 0 0 1 
Заместитель 5 0 0 5 
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директора 
Педагогические работники 
Учитель  18 0 0 18 
Учитель-
логопед 

1 1 0 1 

Учитель-
дефектолог 

1 1 1 1 

Педагог-
психолог 

2 2 1 2 

Советник по 
воспитанию 

1 0 0 1 

Старший вожа-
тый  

2 0 0 2 

Социальный 
педагог 

0 0 0 0 

Педагог-
библиотекарь 

1 0 0 1 

 
3.5.2. Психолого – педагогические условия реализации ООП 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, созданные в МБОУ «СШ № 20», обеспе-

чивают: 

‒ преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при получении среднего общего образования; 

‒ учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обу-

чающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

‒ вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

‒ диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения; 

‒ вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений. 

В обеспечении преемственности учувствуют специалисты службы сопровож-

дения (педагог-психолог, социальный педагог, тьютор), учителя начальной школы, 

учителя-предметники основной и средней школы. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при получении среднего общего образования как в урочной, так и во вне-

урочной работе обеспечивается сочетанием форм обучения, использовавшихся на 

уровне основного образования, с новыми формами.  
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На уровне среднего общего образования применяются такие формы, как учеб-

ное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая 

игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной рабо-

ты. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофи-

зических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования, ко-

гда меняется мотивация школьников, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. 

В целях определения необходимой индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности, а 

также сохранения и повышения достижений личностного развития, проводится  

мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся. 
Мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся 

№ 
п/п Показатель Инструментарий Метод Периодичность 

1 Создание условий для 
успешной адаптации учащих-
ся к старшему звену школы, 
предупреждение и преодоле-
ние школьных факторов рис-
ка 

Методика диагностики моти-
вации учения и эмоционально-
го отношения к учению в 
средних и старших классах 
школы Ч.Д. Спилберг – моди-
фикация А.Д. Андреевой;  
Исследование уровня школь-
ной тревожности, тест Фил-
липса; 
Методика диагностики уровня 
социальной фрустрированно-
сти Л.И. Вассермана (в моди-
фикация В. В. Бойко) 

Наблюдение, 
тестирование 

2 раза в год 

2 Самооценка Методика Будасси СЫЧЕВА Тестирование 1 раз в год 
3 Мотивация Методика САН (Самочув-

ствие. Активность. Настрое-
ние); СЫЧЕВА 
 

Анкетирование 2 раза в год 

4 Изучение интересов и склон-
ностей учащихся в различных 
сферах деятельности 

 «Матрица выбора профессии» 
Г.В. Резапкина 

Тестирование 2 раза в год 

5 Оценка Тест Тулуз-Пьерона Анкетирование 1 раз в год 
6 Эмоциональное и функцио-

нальное состояние обучаю-
щихся 

Методика «Шкала приемлемо-
сти» Бахарева 

Тестирование 1 раза в год 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включают в себя разнообразные виды ра-
бот очного и дистанционного формата направленные на формирование и развитие 
психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных от-
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ношений: обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся,  пе-
дагогических и административных работников. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-
ников образовательных отношений 
Участники обра-

зовательных 
отношений 

Цели и задачи психолого-
педагогического сопровождения Виды работ (очные/дистанционные) 

Родители (за-
конные предста-
вители) обуча-
ющихся 

Формирование психологической 
компетентности родителей (закон-
ных представителей) для обеспече-
ния поддержки обучающихся 

Консультирование родителей по созданию 
условий, обеспечивающих успешную адапта-
цию подростков к средней школе, посвященное 
психологическим особенностям того или иного 
вида деятельности: 
– групповые и индивидуальные консультации, 
лекции, семинары; 
– совместные (дети-родители (законные пред-
ставители)) семинары, тренинги по развитию 
навыков общения, сотрудничества, разрешения 
конфликтов 
Тематические родительские собрания 
Психолого-педагогические консилиумы 

Обучающиеся  Психологическое просвещение 
обучающихся, формирование ком-
петентности учащихся в вопросах 
самореализации, самоопределения, 
взаимоотношения, профориентация  

Профилактическая работа с учащимися с целью 
формирования у учащихся знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление фи-
зического, психологического и социального 
здоровья, содействие формированию регуля-
тивных, коммуникативных, познавательных 
компетентностей 
Выявление учащихся группы «риска» (методом 
мониторинга и диагностики), сопровождение 
одаренных учащихся, учащихся, находящихся 
под опекой, и организация индивидуальной или 
групповой коррекционно-развивающей работы 
Проведение тренингов с учащимися по разви-
тию коммуникативных и регулятивных компе-
тентностей, формированию мотивации к учеб-
ному процессу 
Консультирование учащихся (помощь в реше-
нии проблем) 
Профориентационная работа. Большое внима-
ние при сопровождении учащихся к социально-
профессиональному самоопределению уделяет-
ся индивидуальным консультациям по вопросам 
выбора профиля, с учетом возрастных особен-
ностей учащихся 
Сопровождение учащихся в рамках подготовки 
и сдачи государственной итоговой аттестации 

Педагоги  Повышение психологической ком-
петентности педагогов, создания 
комфортной психологической ат-
мосферы в педагогическом коллек-
тиве, профилактики профессио-
нального выгорания педагогов, 
вопросы личностного роста  

Профилактические обучающие семинары и пси-
хологические тренинги по установлению психо-
логически грамотной системы взаимоотноше-
ний с обучающимися, основанной на взаимопо-
нимании и взаимном восприятии друг друга 
Обучающие семинары и психологические тре-
нинги по формированию адекватной Я-
концепции, разрешения проблем, оказания пси-
хологической поддержки в процессе взаимодей-
ствия с обучающимися и коллегами 
Консультирование 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных от-
ношений осуществляется в вариативных формах, направлениях и на разных уров-
нях. 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образователь-
ных отношений, используемые на разных уровнях его реализации по направлениям 

Индивидуальный уро-
вень Групповой уровень Уровень класса Уровень образователь-

ной организации 
Направление «Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся» 

‒ проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися, 
педагогами и 
родителями 

‒ индивидуальная 
коррекционная работа 
с обучающимися 
специалистов 
психолого-
педагогической 
службы 

‒ проведение 
диагностических 
мероприятий 

‒ профилактика школь-
ной дезадаптации (на 
этапе перехода на 
уровень среднего об-
разования) 

‒ проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактических 
занятий, 

‒ проведение тренингов 
с педагогами по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания, проблеме 
профессиональной 
деформации 

‒ проведение 
тренинговых занятий, 
организация 
тематических 
классных часов, 
бесед, праздников; 

‒ проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися; 

‒ проведение 
релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время 

‒ проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся 

‒ проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
противоправного 
обращения с детьми; 

‒ проведение 
информационно-
просветительской 
работы через сайт 
общеобразовательной 
организации 

Направление «Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни» 
‒ индивидуальная 

профилактическая 
работа специалистов 
психолого-
педагогической 
службы с 
обучающимися; 

‒ консультативная 
деятельность 
психолого-
педагогической 
службы 

‒ проведение групповой 
профилактической 
работы, направленной 
на формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему здоровью 

‒ организация 
тематических занятий, 
диспутов по проблеме 
здоровья и 
безопасности образа 
жизни 

‒ диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся 

‒ проведение лекториев 
для родителей и 
педагогов 

‒ сопровождение 
общешкольных 
тематических занятий 

Направление «Развитие экологической культуры» 
‒ оказание 

консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам организации 
тематических 
мероприятий 

‒ организация 
профилактической 
деятельности с 
обучающимися 

‒ мониторинг 
сформированности 
экологической 
культуры 
обучающихся 

‒ организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных формах, 
таких как социальные 
проекты, акции и т.д.) 

Направление «Дифференциация и индивидуализация обучения» 
‒ выявление детей с 

признаками 
одаренности 

‒ проведение 
тренинговой работы с 
одаренными детьми 

‒ проведение 
диагностических 
мероприятий с 

‒ консультативной 
помощи педагогам 

‒ содействие в 
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‒ создание условий для 
раскрытия потенциала 
одаренного 
обучающегося 

‒ психологическая 
поддержка участников 
олимпиад 

‒ индивидуализация и 
дифференциация 
обучения 

‒ индивидуальная 
работа с родителями 
(по мере 
необходимости) 

‒ разработка ИОМ 
обучающихся 

обучающимися класса построении 
педагогами ИОМ 
одаренного 
обучающегося 

‒ проведение 
тематических 
семинаров для 
родителей и педагогов 

Направление «Мониторинг возможностей и способностей обучающихся» 
‒ диагностика сферы 

межличностных 
отношений и 
общения; 

‒ консультативная 
помощь детям, 
испытывающим 
проблемы в общении 
со сверстниками, с 
родителями 

‒ проведение 
групповых тренингов, 
направленных на 
установление 
контакта (тренинг 
развития мотивов 
межличностных 
отношений) 

‒ организация 
тематических и 
профилактических 
занятий 

‒ проведение 
тренинговых занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 

‒  проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися класса 

‒ консультативной 
помощи педагогам; 

‒ проведение 
тематических 
семинаров для 
родителей и педагогов 

Направление «Выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями» 

‒ проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися, 
педагогами и 
родителями; 

‒ оказание 
консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам организации 
тематических 
профориентационных 
мероприятий 

‒ проведение 
коррекционно-
развивающих занятий; 

‒ факультативы 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
выпускников» 
(«Выбор будущей 
профессии») 

‒ проведение 
диагностических 
профориентационных 
мероприятий с 
обучающимися 
класса; 

‒ организация 
информационной 
работы с  
обучающимися, 
направленной на 
ознакомление с 
ситуацией на рынке 
труда, с 
профессиональными 
учреждениями 
начального, среднего 
и высшего 
образования 

‒ консультативной 
помощи педагогам; 

‒ организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
осознанного выбора 
будущей профессии; 

‒ проведение лекториев 
для родителей и 
педагогов 

Направление «Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности» 

‒ проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися, 
педагогами и 
родителями 

‒ индивидуальная 
коррекционная работа 
с обучающимися 
специалистов 

‒ проведение 
тренингов, 
организация 
тематических и 
профилактических 
занятий, 

‒ проведение тренингов 
с педагогами по 
профилактике 
эмоционального 

‒ проведение 
тренинговых занятий, 
организация 
тематических 
классных часов; 

‒ проведение 
диагностических 
мероприятий с 
обучающимися; 

‒ проведение 

‒ проведение 
общешкольных 
лекториев для 
родителей 
обучающихся 

‒ проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
жестокого и 
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психолого-
педагогической 
службы 

‒ проведение 
диагностических 
мероприятий 

‒ профилактика 
школьной 
дезадаптации 

выгорания, проблеме 
профессиональной 
деформации 

релаксационных и 
динамических пауз в 
учебное время 

противоправного 
обращения с детьми 

Направление «Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-
ников» 

‒ индивидуальная 
профилактическая 
работа специалистов 
психолого-
педагогической 
службы с 
обучающимися; 

‒ консультативная 
деятельность 
психолого-
педагогической 
службы 

‒ проведение групповой 
профилактической 
работы, направленной 
на формирование 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
своему здоровью 

‒ организация 
тематических занятий 
проблеме здоровья и 
безопасности 
здорового образа 
жизни 

‒ диагностика 
ценностных 
ориентаций 
обучающихся 

‒ проведение лекториев 
для родителей и 
педагогов 

‒ сопровождение 
общешкольных 
тематических занятий 

Направление «Поддержка  объединений обучающихся, ученического самоуправления» 
‒ оказание 

консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам организации 
тематических 
мероприятий 

‒ организация 
профилактической 
деятельности с 
обучающимися 

‒ мониторинг 
сформированности 
экологической 
культуры 
обучающихся 

‒ организация и 
сопровождение 
тематических 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
экологического 
самосознания 
обучающихся (в 
различных формах, 
таких как социальные 
проекты, акции и т.д.) 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образова-

тельных услуг. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами де-

ятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 

учреждения (Образование среднее общее (по ОКВЭД 85.14)), на основании обще-

российских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам. 
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В муниципальном задании установлены показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок 

её оказания (выполнения). 

В муниципальном задании по муниципальным услугам: «Реализация основ-

ных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализа-

ция основных общеобразовательных программ основанного общего образования», 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образова-

ния», «Присмотр и уход», «Реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм» Учредителем установлены показатели, характеризующие качество и (или) 

объем муниципальной услуги 
 

Показатели муниципального задания 
 

Показатели качества Показатели объема 
1. Освоение обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 
2. Полнота реализации ООПНОО. 
3. Уровень соответствия учебного плана требованиям 
ФГОС. 
4. Доля родителей (ЗП), удовлетворенных условиями и ка-
чеством предоставляемой услуги. 
5. Доля своевременно устраненных ОУ нарушений, выяв-
ленных в результате проверок органами исполнительной 
власти субъектов РФ, осуществляющими функции по кон-
тролю и надзору в сфере образования. 

Число обучающихся 

1. Доля удовлетворенных заявлений родителей на зачисле-
ние в ГПД. 
2. Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных условиями и качеством предоставляемой образова-
тельной услуги 

Число детей 

1. Доля родителей (законных представителей), удовлетво-
ренных условиями и качеством предоставляемой образова-
тельной услуги 

Кол-во человеко-часов 

 Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими ба-

зовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых физическими лицам (далее - общероссийские базовые 

перечни услуг), а также региональным перечнем (классификатором) государствен-

ных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отрасле-

вые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ 

(далее - региональный перечень услуг и работ).  

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами де-

ятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 
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учреждения, муниципального казенного учреждения, а также с соблюдением об-

щих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. (п. 2.1 По-

становления Администрации г. Норильска Красноярского края от 23.11.2015 N 563 

"О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания") 

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение образовательной про-

граммы среднего общего образования, связанных с оказанием бюджетным учре-

ждениями в соответствии с муниципальным заданием определяется с учетом:  

 норматива, объема финансового обеспечения на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основной 

общеобразовательной программе (затраты, связанные с финансовым обеспе-

чением реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами); 

 затрат на обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство приле-

гающих к ним территорий — затраты определяются пропорционально услу-

гам.   

Норматив, объем финансового обеспечения на реализацию образовательной 

программы среднего общего образования — гарантированный минимально допу-

стимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необ-

ходимый для реализации образовательной программы среднего общего образова-

ния определяется Постановлением Правительства Красноярского края от 

29.05.2014 № 217-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете 

на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобра-

зовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края  

осуществляются в соответствии…» и включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в реализации общеобразо-

вательных программ в соответствии с ФГОС;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) . 

Прочие расходы (приложение к муниципальному заданию) включают: 

 суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалифика-

ции в части расходов, связанных с командированием педагогических работ-

ников; 

 налоги; 

 услуги связи; 

 транспортные услуги (расходы по служебным командировкам, оплата проезда 

в части расходов, связанных с командированием педагогических работников). 

Обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к 

ним территорий включают в себя расходы на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг.  

Затраты на коммунальной услуги включают затраты: 

 на потребление электрической энергии в размере 14,88 % общего объема за-

трат на оплату указанного вида коммунальных платежей; 

 на потребление тепловой энергии в размере 76,03 % общего объема затрат на 

оплату указанного вида коммунальных платежей. 

Затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение нормати-

ва потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государ-

ственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Объем финансового обеспечения содержания недвижимого имущества вклю-

чает в себя: 

 затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожар-

ной безопасности; 

 затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-

жденными санитарными правилами и нормами; 

 затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 прочие затраты на содержание недвижимого имущества. 

Затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие за-

трат, связанных с функционированием установленных в организации средств и си-
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стем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первич-

ных средств пожаротушения). 

Затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанав-

ливаются исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

Предоставление бюджетному учреждению субсидии на муниципальное зада-

ние осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на фи-

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с уче-

том объема финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, за-

ключаемого бюджетным учреждением и уполномоченным органом.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

Самостоятельно с учетом мнения коллегиального органа определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения зада-

ния, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре затрат на реализацию образователь-

ной программы среднего общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций), руковод-

ствуясь Планом Финансово-хозяйственной деятельности. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-

ляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий фи-

нансовый год и отражается в локальном нормативном акте «Положение об оплате 

труда работников». Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальным нормативным актам «Положением о стимулиру-

ющих выплатах». Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осу-

ществляется Комиссией, в которую входят представители от педагогов, админи-

страции и представитель от первичной профсоюзной организации. ЛНА «Положе-

ние об оплате труда работников», «Положение о стимулирующих выплатах» раз-
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рабатываются общеобразовательной организацией в соответствии с муниципаль-

ным нормативным актом (Постановление Администрации г. Норильска Краснояр-

ского края от 30.12.2016 N 660 (ред. от 16.08.2023) "Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учре-

ждений, подведомственных управлению общего и дошкольного образования адми-

нистрации города Норильска").  Штатное расписание утверждается руководителем 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация, в пределах доведенных средств, самостоятель-

но определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда (значение 

стимулирующей доли определено школой; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженер-

но-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с муниципальными нормативными правовыми актами. 

 Закупки товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 Ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности обеспечивается централизованной бухгалтерией  по   догово-

ру № МКУ 4У/21 от 11.01.2021 г. 

Муниципальное задание, План Финансово-Хозяйственной деятельности, От-

чет  о выполнении муниципального задания, Отчет об исполнении Плана Финансо-

во-хозяйственной деятельности размещаются на официальном сайте для размеще-

ния информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(https://bus.gov.ru/) и на официальном сайте образовательной организации в под-

разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» (http://mboy20.ru/).   

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа имею-

щихся условий реализации ООП СОО общеобразовательная организация: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 



 
 

1165 
 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обору-

дования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-

ции образовательной программы; 

 соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к усло-

виям реализации образовательной программы;  

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами.  

Настоящие финансовые условия реализации программы среднего общего об-

разования обеспечивают:  

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению граж-

данами общедоступного и бесплатного среднего общего образования, в том 

числе, включая требования по ст. 5 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы среднего общего об-

разования. 

Уменьшение объема субсидий, предоставленных из бюджета города бюд-

жетному учреждению города Красноярска на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только 

при изменении муниципального задания. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия  

Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой (ИОС) школы.  

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы;  
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вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгал-

терский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт школы 

(https://mboy20.ru/index.php/ru/), на котором размещена информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении обра-

зовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хране-

ния и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отноше-

ний (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, обществен-

ности), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обес-

печения безопасности жизнедеятельности. 

Для эффективного использование ИОС школа обеспечена работниками, спо-

собными решать профессиональных задач с применением ИКТ. 100% педагогиче-

ского состава прошли обучение на курсах повышения квалификации и владеют не-

обходимыми ИКТ компетенциями и педагогическими технологиями (см. п. 3.5.1. 

«Кадровые условия», таб. 3.3-4.).  

Для функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды школа обеспечена необходимыми средствами ИКТ. 
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В школьной библиотеке ведется автоматизированный учет всех имеющихся 

образовательных ресурсов (ведется электронный каталог, имеется база мультиме-

дийных и электронных образовательных ресурсов). Библиотека располагает чи-

тальным залом, в котором оборудована зона свободного доступа к информацион-

ным справочным и поисковым системам, а также иным верифицированным ин-

формационным и электронным образовательным ресурсам. Персональные компью-

теры соединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. Имеется МФУ для 

сканирования и распечатывания необходимой информации. 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федера-

ции https://edu.gov.ru/;  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/;  

«Цифровой Образовательный Контент» https://educont.ru/. 

Библиотека школы укомплектована учебниками, учебно-методической лите-

ратурой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы среднего общего образования и имеет фонд дополнительной литерату-

ры, включающий отечественную и зарубежную, классическую и современную ху-

дожественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

Школа на 100% обеспечена учебниками исходя из расчета: не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения про-

граммы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному пред-

мету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также не менее одного учебника в пе-

чатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освое-

ния программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебно-

му предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных от-
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ношений, учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Все используемые учебники соответствуют Федеральному перечню учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации образовательных программ 

среднего общего образования, утвержденному Приказом Минпросвещения России 

от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущен-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

и установления предельного срока использования исключенных учебников". 

Все используемые учебные пособия выпущены организациями, входящими 

в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения программы среднего общего об-

разования, утвержденному Приказом Минобрнауки России от 09.06.2019 г. № 699. 

Учебно-методические комплекты утверждены приказом директора от 

25.08.2023 № 01-12-345. 

Все используемые электронные образовательные ресурсы, входят 

в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, утвержденный Приказом Минпросвещения России от 02.08.2022 N 653. 

Педагоги, обучающиеся школы и их родители подключены к онлайн-

платформе «Цифровой Образовательный Контент» и имеют единый бесплатный 

доступ к материалам ведущих образовательных онлайн-сервисов России.  

Все используемые информационно-образовательные ресурсы Интернета 

прошли процедуру верификации.   

Школа обеспечена комплексом программных и технических средств, кото-

рые необходимы для эффективного функционирования организации. 

Наличие таких средств обеспечивает возможность применения информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе с использованием элек-
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тронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладных 

программ, поддерживающих административную деятельность и обеспечивающих 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как 

внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

 

3.5.5. Материально-технические условия 

Общеобразовательная организация располагает на праве оперативного управ-

ления нежилым помещение по адресу Красноярский край, город Норильск, район 

Талнах, ул. Маслова, дом 1, на праве постоянного бессрочного пользования земель-

ным участком площадью 9402 кв. м, по адресу Красноярский край, город Норильск, 

район Талнах, ул. Маслова, дом 1 ( от 13.04.2004г кадастровый номер 

24:55:0202004:5). 

Нежилое помещение эксплуатируется общеобразовательной организацией в 

соответствии с проектной документацией. Проектная мощность здания соответ-

ствует. Обеспечение доступности образовательных услуг инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается на основе паспорта до-

ступности и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг (паспорт от 26.04.2022) 

Общеобразовательная организация обеспечена заключением о соответствии объек-

тов защиты требованиям пожарной безопасности, документом, подтверждающим 

электробезопасность (протокол профилактических испытаний электроустановок  

№305 от 10  марта  2023 г. ООО «Импульс»), паспортом (актами) готовности к 

новому учебному году(акт проверки готовности МБОУ к 2023/2024 учебному го-

ду), паспортом безопасности (антитеррористической защищенности),(28.02.2020г., 

согласование в наличии, паспорт актуализирован 28.04.2021г., 31.08.2021г., 

01.08.2022г., 28.07.2023г.), паспортом дорожной безопасности, положительным са-

нитарно-эпидемиологическим заключением о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества 

(протокол профилактических испытаний электроустановок  №305 от 10  марта  

2023 г. ООО «Импульс»), пройдённой специальной оценкой условий труда (на 

официальном сайте размещена сводная ведомость результатов проведения специ-
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альной оценки условий труда)( http://mboy20.ru/index.php/ru/sout), проведенной 

оценкой управления профессиональными рисками (ООО «Институт управления 

охраной труда» договор № 32-22 от 08.06.2022г). 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм  

и охраны жизни и здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Выполнение санитарных норм в помещениях 

школы, санузлах, пищевых зонах 
постоянно  заместитель директора по 

АХР 
2 Соблюдение требований к водоснабжению и 

канализации 
постоянно  заместитель директора по 

АХР 
3 Соблюдение требований к освещению постоянно  заместитель директора по 

АХР,учителя 
4 Соблюдение воздушно-теплового режима ежедневно  учителя 
5 Соблюдение требований к отдельным поме-

щениям, средствам обучения, учебному обо-
рудованию 

в течение года  заместитель директора по 
АХЧ 

6 Выполнение требований к территории  ежедневно заместитель директора по 
АХР,  

7 Проведение физкультминуток, организация 
динамических перемен 

ежедневно  учителя, классные руко-
водители 

8 Соблюдение ТБ в учебных кабинетах, спор-
тивных залах 

в течение года  учителя 

9 Дежурство администрации и учителей; обу-
чающихся по школе 

в течение года  администрация 

10 Озеленение классных комнат, коридоров, 
холла, пришкольного участка 

в течение года  заместитель директора по 
АХР, учителя 

11 Обеспечение питьевого режима  ежедневно  заместитель директора по 
АХЧ 

12 Проведение инструктажей по ТБ с обучаю-
щимися по внеурочной деятельности 

в течение года  учителя, классные руко-
водители 

13 Безопасное содержание помещений и школь-
ной территории 

в течение года  заместитель директора по 
АХЧ 

 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система 

громкой связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка 

тревожной сигнализации. Образовательное учреждение оснащено в полном объеме 

первичными средствами пожаротушения, действует пропускной режим. Охранно-

пожарная и тревожная сигнализация исправна и обслуживается регулярно. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности обра-

зовательного процесса размещена на главной странице в соответствующем подраз-

деле официального сайта общеобразовательной организации 

(http://mboy20.ru/index.php/ru/home/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-

osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa). 
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Функциональное оснащение общеобразовательной организации на уровне 

среднего общего образования включает в себя наличие следующих комплексов: 

 Комплекса оснащения общешкольных помещений общеобразовательных ор-

ганизаций, включающего: входную зону, гардероб, библиотечно-

информационный центр, актовый зал, столовую и пищеблок, спортивный зал, 

спортивные площадки, кабинеты учителя физической культуры, снарядную, 

кабинет директора, кабинеты административных работников, методиче-

ский кабинет, коридоры и рекреации, рекреации для начальных классов, меди-

цинский комплекс (медицинский кабинет и процедурный, кабинет стомато-

лога), серверную, туалеты, лекционный зал, кабинеты психологов, архивное 

помещение. Функциональное назначение указанного комплекса предполагает 

обеспечение безопасного содержания и ухода за детьми (питание, первичное 

медицинское обслуживание, информационное обеспечение, хранение личных 

вещей), проведение общешкольных мероприятий, реализацию образователь-

ных проектов, создание единой информационной сети, управление и обеспе-

чение безопасности общеобразовательной организации) 

 Комплекса оснащения кабинетов, предназначенных для получения среднего 

общего образования по образовательным программам среднего общего обра-

зования: кабинеты русского языка и литературы, иностранного языка, ис-

тории и обществознания, географии,   изобразительного искусства, музыки, 

физики, химии, биологии, математики, информатики, технологии, основ без-

опасности жизнедеятельности, мобильный компьютерный класс (может 

быть организован на базе любого предметного кабинета)  

 Комплекса оснащения помещений внеурочной деятельности, который являет-

ся вариативным и включает: кабинет робототехники, Основное функцио-

нальное назначение указанного комплекса - стимулирование интереса обуча-

ющихся к творчеству, их профориентация . 

 Комплекса оборудования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью (реализованные мероприятия по до-

ступной среде  Приобретение и установка знака «Парковка для инвалидов», 

трафарет для отрисовки знака стоянки для инвалидов, Приобретение 
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настольной  индукционной системы, в наличии мобильный пандус, наличие 

поручней, кресло –коляска, поручни в туалетах, графическая информация вы-

полненная рельефно-точечным шрифтор Брайля). 

Закупка оборудования, средств обучения и воспитания на уровне среднего 

общего образования осуществляется в соответствии Приказом Минпросвещения 

России от 06.09.2022 № 804 "Об утверждении перечня средств обучения и воспи-

тания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", 

направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федера-

ции новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модерни-

зацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, кри-

териев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобра-

зовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания". 

 

Оценка материально-технического оснащения общеобразовательной органи-

зации  на уровне среднего общего образования  

 

Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

Единые компоненты 
оснащения для каби-
нетов (№ 1-10).  
 

1.Специализированная мебель и системы хранения. Основное оборудование: 

1.1.Доска классная/Рельсовая система с классной и ин-
терактивной доской (программное обеспечение, проек-
тор, крепления в комплекте)/интерактивной панелью 
(программное обеспечение в комплекте) 

В наличии 
 

1.2. Стол с ящиками для хранения/тумбой В наличии 

1.3. Кресло офисное В наличии 

1.4. Шкаф для хранения учебных пособий В наличии 

1.5. Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная В наличии 

1.6. Система (устройство) для затемнения окон В наличии 

Специализированная мебель и системы хранения. Дополнительное вариативное обо-
рудование: 
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Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

1.7. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения 
таблиц и плакатов/Система хранения и демонстрации 
таблиц и плакатов 

В наличии 

2. Технические средства. Основное оборудование: 

2.1. Сетевой фильтр В наличии 

2.2. Документ-камера В наличии 

2.3. Многофункциональное устройство/принтер В наличии 

2.4. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 
мобильный или стационарный (программное обеспече-
ние, проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая систе-
ма с классной и интерактивной доской (программное 
обеспечение, проектор, крепление в комплек-
те)/интерактивной панелью (программное обеспечение в 
комплекте) 

В наличии 

2.5. Персональный компьютер с периферией/ноутбук 
(лицензионное программное обеспечение, образователь-
ный контент и система защиты от вредоносной инфор-
мации, программное обеспечение для цифровой лабора-
тории, с возможностью онлайн-опроса) 

В наличии 

3. Электронные средства обучения. Основное оборудование: 

3.1. Электронные средства обучения/Интерактивные по-
собия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

В наличии 

3.2. Комплект учебных видеофильмов (по предметной 
области) 

В наличии 

4. Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Основное оборудование: 

4.1. Словари, справочники, энциклопедия (по предмет-
ной области) 

В наличии 

5. Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Дополнительное вариативное обо-
рудование: 

5.1.Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 
предметной области) 

В наличии 

6. Оснащение. Основное оборудование:  

6.1. Аптечка универсальная для оказания первой меди-
цинской помощи (в соответствии с приказом № 822н) 

В наличии 

Кабинет русского 
языка и лите-ры (№ 
1) 

1. Технические средства. Основное оборудование: 

1.1. Речевой аудиокласс В наличии 
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Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

2. Технические средства. Дополнительное вариативное оборудование 

2.1. Планшетный компьютер (лицензионное программ-
ное обеспечение, образовательный контент, система за-
щиты от вредоносной информации) 

В наличии 

3.  Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Основное оборудование: 

3.1. Комплект портретов писателей, литературоведов и 
лингвистов  

В наличии 

3.2. Словари языковые фундаментальные В наличии 

3.3. Словари, справочники, энциклопедии языковые и 
литературоведческие для учителей и учеников 9 - 11 
классов 

В наличии 

3.4. Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов В наличии 

3.5. Комплект репродукций картин для уроков развития 
речи и литературы 

В наличии 

Кабинет иностран-
ного языка (№ 2) 
 

1. Технические средства. Основное оборудование: 

1.1. Программное обеспечение для лингафонного кабине-
та с возможностью организации сетевого взаимодействия 
и контроля рабочих мест учащихся учителем и обучения 
иностранным языкам 

В наличии 

1.2. Наушники с микрофоном В наличии 

1.3. Динамики для громкого воспроизведения  

Технические средства. Дополнительное вариативное оборудование: 

1.4. Планшетный компьютер (лицензионное программное 
обеспечение, образовательный контент, система защиты 
от вредоносной информации) 

В наличии 

2. Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Основное оборудование: 

2.1. Комплект портретов иностранных писателей В наличии 

2.2. Раздаточные учебные материалы по иностранному 
языку 

В наличии 

2.3. Комплект словарей по иностранному языку В наличии 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Дополнительное вариативное обору-
дование: 

2.4. Карты для кабинета иностранного языка В наличии 

Кабинет истории и 1. Технические средства. Дополнительное вариативное  
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Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

общест-я (№ 3) оборудование: 

1.1. Планшетный компьютер (лицензионное программ-
ное обеспечение, образовательный контент, система за-
щиты от вредоносной информации) 

В наличии 

2.Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Основное оборудование: 

2.1. Комплект портретов исторических деятелей В наличии 

2.2. Раздаточные учебные материалы по истории и обще-
ствознанию 

В наличии 

2.3. Атлас по истории с комплектом контурных карт В наличии 

2.4. Конституция РФ В наличии 

2.5. Государственные символы РФ В наличии 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Дополнительное вариативное обору-
дование: 

2.6. Карты демонстрационные по курсу истории и обще-
ствознания 

В наличии 

Кабинет географии 
(№ 4) 

1. Технические средства. Дополнительное вариативное оборудование: 

1.1. Планшетный компьютер (лицензионное программ-
ное обеспечение, образовательный контент, система за-
щиты от вредоносной информации) 

В наличии 

2. Демонстрационное оборудование и приборы. Основное оборудование: 

2.1. Комплект инструментов и приборов топографиче-
ских 

В наличии 

2.2. Школьная метеостанция В наличии 

2.3. Барометр-анероид В наличии 

2.4. Курвиметр В наличии 

2.5. Гигрометр (психрометр) В наличии 

2.6. Комплект цифрового оборудования В наличии 

3. Лабораторное оборудование. Основное оборудование: 

3.1. Компас ученический В наличии 

3.2. Рулетка В наличии 

3.3. Комплект для проведения исследований окружаю-
щей среды 

В наличии 
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Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

4. Натуральные объекты. Основное оборудование: 

4.1. Коллекция минералов и горных пород, полезных 
ископаемых и почв 

В наличии 

5. Модели. Основное оборудование: 

5.1. Глобус Земли физический В наличии 

5.2. Глобус Земли политический В наличии 

5.3. Интерактивный глобус В наличии 

5.4. Теллурий В наличии 

5.5. Модель строения земных складок и эволюции релье-
фа 

В наличии 

5.6. Модель движения океанических плит В наличии 

5.7. Модель вулкана В наличии 

5.8. Модель внутреннего строения Земли В наличии 

5.9. Модель-аппликация природных зон Земли В наличии 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Основное оборудование: 

6.1.  Комплект портретов для оформления кабинета В наличии 

6.2. Раздаточные учебные материалы по географии В наличии 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Дополнительное вариативное обору-
дование: 

6.3. Карты настенные В наличии 

Кабинет физики (№ 
5) 

1. Специализированная мебель и системы хранения. Основное оборудование: 

1.1. Стол лабораторный демонстрационный с надстрой-
кой 

В наличии 

1.2. Стол лабораторный демонстрационный с электриче-
скими розетками, автоматами аварийного отключения 
тока 

В наличии 

1.3. Огнетушитель В наличии 

Специализированная мебель и системы хранения. Основное/Дополнительное вариа-
тивное оборудование: 

1.4. Стойки для хранения ГИА-лабораторий В наличии 

1.5. Флипчарт с магнитно-маркерной доской В наличии 
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Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

2. Технические средства. Основное оборудование: 

2.1. Система электроснабжения потолочная В наличии 

Технические средства. Дополнительное вариативное оборудование: 

2.2. Планшетный компьютер (лицензионное программ-
ное обеспечение, образовательный контент, система за-
щиты от вредоносной информации) 

В наличии 

3. Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, прибо-
ры, наборы для эксперимента, инструменты). Основное оборудование: 

3.1. Цифровая лаборатория по физике для учителя В наличии 

3.2. Цифровая лаборатория по физике для ученика В наличии 

3.3. Весы технические с разновесами В наличии 

3.4. Комплект для лабораторного практикума по оптике В наличии 

3.5. Комплект для лабораторного практикума по механи-
ке 

В наличии 

3.6. Комплект для лабораторного практикума по молеку-
лярной физике и термодинамики 

В наличии 

3.7. Комплект для лабораторного практикума по элек-
тричеству (с генератором) 

В наличии 

3.8. Комплект для изучения возобновляемых источников 
энергии (солнечной, ветровой энергии, био-, механиче-
ской и термоэлектрической энергетики) 

В наличии 

3.9. Амперметр лабораторный В наличии 

3.10. Вольтметр лабораторный В наличии 

3.11. Колориметр с набором калориметрических тел В наличии 

3.12. Термометр лабораторный В наличии 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 
наборы для эксперимента, инструменты).  
Основное/Дополнительное вариативное оборудование 

3.13. Комплект ГИА-лабораторий по физике В наличии 

4. Демонстрационное оборудование и приборы. 
Дополнительное вариативное оборудование: 

4.1. Комплект для изучения основ механики, пневматики 
и возобновляемых источников энергии 

В наличии 

4.2. Барометр-анероид В наличии 
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Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

4.3. Блок питания регулируемый В наличии 

4.4. Веб-камера на подвижном штативе В наличии 

4.5. Видеокамера для работы с оптическими приборами В наличии 

4.6. Генератор звуковой В наличии 

4.7. Гигрометр (психрометр) В наличии 

4.8. Груз наборный В наличии 

4.9. Динамометр демонстрационный В наличии 

4.10. Комплект посуды демонстрационной с принадлеж-
ностями 

В наличии 

4.11. Манометр жидкостной демонстрационный В наличии 

4.12. Метр демонстрационный В наличии 

4.13. Микроскоп демонстрационный В наличии 

4.14. Насос вакуумный Комовского В наличии 

4.15. Столик подъемный В наличии 

4.16. Штатив демонстрационный физический В наличии 

4.17. Электроплитка В наличии 

5. Демонстрационные приборы. Механика 
Дополнительное вариативное оборудование 

 

5.1. Набор демонстрационный по механическим явлени-
ям 

В наличии 

5.2. Набор демонстрационный по динамике вращатель-
ного движения 

В наличии 

5.3. Набор демонстрационный по механическим колеба-
ниям 

В наличии 

5.4. Набор демонстрационный волновых явлений и про-
чее (далее подробнее См. Приказ № 804) 

В наличии 

6. Демонстрационные приборы. Молекулярная физика. Дополнительное вариативное 
оборудование: 

6.1. Набор демонстрационный по молекулярной физике и 
тепловым явлениям 

В наличии 

6.2. Набор демонстрационный по газовым законам В наличии 

6.3. Набор капилляров и прочее (далее подробнее См. В наличии 
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Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

Приказ № 804) 

7. Демонстрационные приборы. Электродинамика и зву-
ковые волны. Дополнительное вариативное оборудова-
ние: 

 

7.1. Высоковольтный источник В наличии 

7.2. Генератор Ван-де-Граафа и прочее (далее подробнее 
См. Приказ № 804) 

В наличии 

8. Демонстрационные приборы. Оптика и квантовая физика 
Дополнительное вариативное оборудование: 

8.1. Набор демонстрационный по геометрической оптике В наличии 

8.2. Набор демонстрационный по волновой оптике В наличии 

8.3. Спектроскоп двухтрубный и прочее (далее подробнее 
См. Приказ № 804) 

В наличии 

9. Демонстрационные учебно-наглядные пособия. До-
полнительное вариативное оборудование: 

 

9.1. Комплект наглядных пособий для постоянного ис-
пользования 

В наличии 

9.2. Комплект портретов для оформления кабинета В наличии 

9.3. Комплект демонстрационных учебных таблиц В наличии 

10. Оборудование лаборантской кабинета физики. Основное оборудование: 

10.1. Стол учителя с ящиками для хранения / тумбой В наличии 

10.2. Кресло офисное В наличии 

10.3. Стол лабораторный моечный В наличии 

10.4. Сушильная панель для посуды В наличии 

10.5. Шкаф для хранения учебных пособий В наличии 

10.6. Шкаф для хранения посуды/приборов В наличии 

10.7. Лаборантский стол В наличии 

10.8. Стул лабораторный, регулируемый по высоте В наличии 

10.9. Система хранения таблиц и плакатов В наличии 

Кабинет химии (№ 
6) 

1. Специализированная мебель и системы хранения для кабинета. 
Основное оборудование: 
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Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

1.1. Стол лабораторный демонстрационный (с защитным, 
химостойким и термостойким покрытием, раковиной, 
подводкой и отведением воды, сантехникой, электриче-
скими розетками, автоматами аварийного отключения 
тока) 

В наличии 

1.2. Стол лабораторный демонстрационный с надстрой-
кой (с защитным, химостойким и термостойким покры-
тием) 

В наличии 

1.3. Стол ученический лабораторный, регулируемый по 
высоте (с защитным, химостойким и термостойким по-
крытием, раковиной, бортиком по наружному краю, под-
водкой и отведением воды и сантехникой)/Стол учениче-
ский, регулируемый по высоте 

В наличии 

1.4. Стул ученический поворотный, регулируемый по 
высоте 

В наличии 

1.5. Огнетушитель В наличии 

Специализированная мебель и системы хранения для кабинета. 
Дополнительное вариативное оборудование 

1.6. Стойки для хранения ГИА-лабораторий В наличии 

1.7. Флипчарт с магнитно-маркерной доской В наличии 

2. Технические средства. Дополнительное вариативное оборудование: 

2.1. Планшетный компьютер (лицензионное программ-
ное обеспечение, образовательный контент, система за-
щиты от вредоносной информации) 

В наличии 

3. Оборудование химической лаборатории 
Специализированная мебель и системы хранения для химической лаборатории. Ос-
новное оборудование: 

3.1. Лабораторный островной стол (двухсторонний, с 
защитным, химостойким и термостойким покрытием, 
надстольем, с подсветкой и электрическими розетками, 
подводкой и отведением воды и сантехникой) 

В наличии 

3.2. Стул лабораторный, регулируемый по высоте В наличии 

3.3. Стол лабораторный демонстрационный (с защитным, 
химостойким и термостойким покрытием, раковиной, 
подводкой и отведением воды, сантехникой, электриче-
скими розетками, автоматами аварийного отключения 
тока) 

В наличии 

3.4. Стол лабораторный демонстрационный с надстрой-
кой (с защитным, химостойким и термостойким покры-
тием) 

В наличии 

3.5. Стол с ящиками для хранения/тумбой В наличии 
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Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

3.6. Кресло офисное В наличии 

3.7. Шкаф вытяжной панорамный В наличии 

3.8. Шкаф для хранения учебных пособий В наличии 

3.9. Огнетушитель В наличии 

4. Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории. Основ-
ное оборудование: 

4.1. Весы электронные с USB-переходником В наличии 

4.2. Столик подъемный В наличии 

4.3. Центрифуга демонстрационная В наличии 

4.4. Штатив демонстрационный В наличии 

4.5. Аппарат для проведения химических реакций В наличии 

4.6. Аппарат Киппа В наличии 

4.7. Эвдиометр В наличии 

4.8. Генератор (источник) высокого напряжения В наличии 

4.9. Горелка универсальная В наличии 

4.10. Прибор для иллюстрации зависимости скорости 
химических реакций от условий окружающей среды 

В наличии 

4.11. Набор для электролиза демонстрационный В наличии 

4.12. Прибор для опытов по химии с электрическим то-
ком (лабораторный) 

В наличии 

4.13. Прибор для окисления спирта над медным катали-
затором 

В наличии 

4.14. Прибор для получения галоидоалканов демонстра-
ционный 

В наличии 

4.15. Прибор для получения растворимых веществ в 
твердом виде 

В наличии 

4.16. Установка для фильтрования под вакуумом В наличии 

4.17. Прибор для определения состава воздуха В наличии 

4.18. Газоанализатор кислорода и токсичных газов с 
цифровой индикацией показателей 

В наличии 

4.19. Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 
веществ 

В наличии 
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в наличии 

4.20. Установка для перегонки веществ В наличии 

4.21. Барометр-анероид В наличии 

5. Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории. Основ-
ное оборудование 

5.1. Цифровая лаборатория по химии для учителя В наличии 

5.2. Цифровая лаборатория по химии для ученика В наличии 

5.3. Прибор для получения галоидоалканов и сложных 
эфиров лабораторный 

В наличии 

5.4. Колбонагреватель В наличии 

5.5. Электроплитка В наличии 

5.6. Баня комбинированная лабораторная В наличии 

5.7. Весы для сыпучих материалов В наличии 

5.8. Прибор для получения газов (далее - ППГ) В наличии 

5.9. Спиртовка лабораторная В наличии 

5.10. Магнитная мешалка В наличии 

5.11. Микроскоп цифровой с руководством пользователя 
и пособием для учащихся 

В наличии 

5.12. Набор для чистки оптики В наличии 

5.13. Набор посуды для реактивов В наличии 

5.14. Набор посуды и принадлежностей для работы с ма-
лыми количествами веществ 

В наличии 

5.15. Набор принадлежностей для монтажа простейших 
приборов по химии 

В наличии 

5.16. Набор посуды и принадлежностей из пропилена 
(микролаборатория) 

В наличии 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории. Основ-
ное/Дополнительное вариативное оборудование  

5.17. Комплект ГИА-лабораторий по химии В наличии 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории.  Дополни-
тельное вариативное оборудование: 

5.18. Муфельная печь В наличии 
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6. Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории. Основное оборудо-
вание: 

6.1. Комплект колб демонстрационных В наличии 

6.2. Набор пробок резиновых В наличии 

6.3. Переход стеклянный В наличии 

6.4. Пробирка Вюрца В наличии 

6.5. Пробирка двухколенная В наличии 

6.6. Соединитель стеклянный В наличии 

6.7. Зажим винтовой В наличии 

6.8. Зажим Мора В наличии 

6.9. Шланг силиконовый В наличии 

6.10. Комплект стеклянной посуды на шлифах демон-
страционный 

В наличии 

6.11. Дозирующее устройство (механическое) В наличии 

6.12. Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса В наличии 

6.13. Комплект ложек фарфоровых В наличии 

6.14. Комплект мерных колб малого объема В наличии 

6.15. Комплект мерных колб В наличии 

6.16. Комплект мерных цилиндров пластиковых В наличии 

6.17. Комплект мерных цилиндров стеклянных В наличии 

6.18. Комплект воронок стеклянных В наличии 

6.19. Комплект пипеток В наличии 

6.20. Комплект стаканов пластиковых/стеклянных В наличии 

6.21. Комплект стаканов химических мерных В наличии 

6.22. Комплект стаканчиков для взвешивания В наличии 

6.23. Комплект ступок с пестиками В наличии 

6.24. Набор шпателей В наличии 

6.25. Набор пинцетов В наличии 
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6.26. Набор чашек Петри В наличии 

6.27. Трубка стеклянная В наличии 

6.28. Эксикатор В наличии 

6.29. Чаша кристаллизационная В наличии 

6.30. Щипцы тигельные В наличии 

6.31. Бюретка В наличии 

6.32. Пробирка В наличии 

6.33. Банка под реактивы полиэтиленовая В наличии 

6.34. Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с 
притертой пробкой 

В наличии 

6.35. Набор склянок для растворов реактивов В наличии 

6.36. Палочка стеклянная В наличии 

6.37. Штатив для пробирок В наличии 

6.38. Комплект ершей для мытья лабораторной посуды В наличии 

6.39. Комплект средств для индивидуальной защиты В наличии 

6.40. Комплект термометров В наличии 

6.41. Сушильная панель для посуды В наличии 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории. Дополнительное ва-
риативное оборудование: 

6.42. Переход стеклянный В наличии 

6.43. Воронка делительная В наличии 

6.44. Ступка фарфоровая с пестиком В наличии 

6.45. Зажим пробирочный В наличии 

6.46. Чашечка для выпаривания В наличии 

6.47. Фильтровальная бумага/фильтры бумажные В наличии 

6.48. Комплект этикеток В наличии 

6.49. Тигель В наличии 

7. Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические ре-
активы) для кабинета и лаборатории. Основное оборудование: 
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7.1. Комплект моделей кристаллических решеток В наличии 

7.2. Модель молекулы белка В наличии 

7.3. Набор для моделирования строения неорганических 
веществ 

В наличии 

7.4. Набор для моделирования строения органических 
веществ 

В наличии 

7.5. Набор для моделирования строения атомов и моле-
кул 

В наличии 

7.6. Набор для моделирования электронного строения 
атомов 

В наличии 

7.7. Комплект коллекций В наличии 

7.8. Комплект химических реактивов В наличии 

8. Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Основное оборудование: 

8.1. Комплект портретов великих химиков В наличии 

8.2. Пособия наглядной экспозиции В наличии 

8.3. Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева электронная 

В наличии 

9. Оборудование лаборантской кабинета химии. Основное оборудование: 

9.1. Стол с ящиками для хранения/тумбой В наличии 

9.2. Кресло офисное В наличии 

9.3. Стол лабораторный моечный В наличии 

9.4. Сушильная панель для посуды В наличии 

9.5. Шкаф для хранения учебных пособий В наличии 

9.6. Огнеупорный шкаф для хранения легковоспламеня-
ющихся, горючих и взрывоопасных веществ  

В наличии 

9.7. Шкаф для хранения химических реактивов В наличии 

9.8. Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов В наличии 

9.9. Шкаф вытяжной В наличии 

9.10. Лаборантский стол В наличии 

9.11. Стул лабораторный, регулируемый по высоте В наличии 

9.12. Электрический аквадистиллятор В наличии 
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9.13. Шкаф сушильный В наличии 

9.14. Резиновые перчатки В наличии 

 Кабинет биологии и 
экологии (№ 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Специализированная мебель и системы хранения для кабинета. Основное обору-
дование: 

1.1. Стол лабораторный демонстрационный (с ракови-
ной, подводкой и отведением воды, сантехникой, элек-
трическими розетками, автоматами аварийного отключе-
ния тока) 

В наличии 

1.2. Стол ученический лабораторный, регулируемый по 
высоте (с раковиной и подводом воды) 

В наличии 

1.3. Стул ученический поворотный, регулируемый по 
высоте  

В наличии 

Специализированная мебель и системы хранения для кабинета. Основ-
ное/Дополнительное вариативное оборудование: 

1.4. Лабораторный островной стол (двухсторонний, с 
защитным, химостойким и термостойким покрытием, 
надстольем, с подсветкой и электрическими розетками, 
подводкой и отведением воды и сантехникой) 

В наличии 

1.5. Стул лабораторный поворотный, регулируемый по 
высоте (к лабораторному островному столу) 

В наличии 

2. Технические средства. Дополнительное вариативное оборудование: 

2.1. Планшетный компьютер (лицензионное программ-
ное обеспечение, образовательный контент, система за-
щиты от вредоносной информации) 

В наличии 

3. Демонстрационное оборудование и приборы 
Основное оборудование: 

3.1. Комплект влажных препаратов демонстрационный В наличии 

3.2. Комплект гербариев демонстрационный В наличии 

3.3. Комплект коллекций демонстрационный В наличии 

3.4. Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) В наличии 

3.5. Цифровая видеокамера для работы с оптическими 
приборами цифровая 

В наличии 

3.6. Микроскоп демонстрационный В наличии 

3.7. Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхае-
мом и выдыхаемом воздухе 

В наличии 

Демонстрационное оборудование и приборы. Дополнительное вариативное оборудо-
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вание: 

3.8. Прибор для демонстрации водных свойств почвы В наличии 

3.9. Прибор для демонстрации всасывания воды корнями В наличии 

3.10. Прибор для обнаружения дыхательного газообмена 
у растений и животных 

В наличии 

3.11. Бинокль В наличии 

4. Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, прибо-
ры, наборы для эксперимента, инструменты). 
Основное оборудование: 

4.1. Цифровая лаборатория по биологии для учителя В наличии 

4.2. Палочка стеклянная В наличии 

4.3. Зажим пробирочный В наличии 

4.4. Ложка для сжигания веществ В наличии 

4.5. Спиртовка лабораторная В наличии 

4.6. Штатив для пробирок В наличии 

4.7. Воронка лабораторная В наличии 

4.8. Колба коническая/круглодонная В наличии 

4.9. Пробирка В наличии 

4.10. Стакан В наличии 

4.11. Ступка фарфоровая с пестиком В наличии 

4.12. Цилиндр мерный В наличии 

4.13. Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, 
зоологии, общей биологии 

В наличии 

4.14. Цифровая лаборатория по биологии для ученика В наличии 

4.15. Микроскоп школьный с подсветкой В наличии 

4.16. Цифровой микроскоп В наличии 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 
наборы для эксперимента, инструменты). Основное/Дополнительное вариативное 
оборудование: 

4.17. Компьютеризированный комплекс для проведения 
демонстрационных и лабораторных работ по биологии, 
экологии, естествознания 

В наличии 
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Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 
наборы для эксперимента, инструменты). Дополнительное вариативное оборудова-
ние: 

4.18. Лупа препаровальная В наличии 

4.19. Стекло предметное В наличии 

4.20. Стекло покровное и прочее (См. далее Приказ № 
804). 

В наличии 

5.  Модели, муляжи, аппликации. Основное оборудование: 

5.1. Комплект моделей-аппликаций демонстрационный В наличии 

5.2. Комплект анатомических моделей демонстрацион-
ный 

В наличии 

5.3. Набор палеонтологических муляжей В наличии 

5.4. Комплект ботанических моделей демонстрационный В наличии 

5.5. Комплект зоологических моделей демонстрацион-
ный 

В наличии 

5.6. Комплект муляжей демонстрационный В наличии 

 Модели, муляжи, аппликации. Дополнительное вариативное оборудование: 

5.7. Скелет человека В наличии 

5.8. Торс человека разборный В наличии 

5.9. Комплект моделей В наличии 

5.10. Комплект скелетов различных классов животных В наличии 

5.11. Таблицы рельефные В наличии 

6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Основное оборудование: 

6.1. Комплект портретов для оформления кабинета В наличии 

7. Лаборантская для кабинета биологии и экологии. Основное оборудование 

7.1. Стол учителя с ящиками для хранения / тумбой В наличии 

7.2. Кресло офисное В наличии 

7.3. Стол лабораторный моечный В наличии 

7.4. Сушильная панель для посуды В наличии 

7.5. Шкаф для хранения учебных пособий В наличии 
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7.6. Шкаф для хранения влажных препаратов, запираю-
щийся на ключ 

В наличии 

7.7. Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов В наличии 

7.8. Лаборантский стол В наличии 

7.9. Стул лабораторный В наличии 

Лаборантская для кабинета биологии и экологии. Допол-
нительное вариативное оборудование: 

В наличии 

7.10. Комплект ершей для мытья лабораторной посуды В наличии 

Кабинет математики 
(№ 8) 

1. Технические средства. Основное оборудование: 

1.1. Комплект чертежного оборудования и приспособле-
ний 

В наличии 

Технические средства. Дополнительное вариативное оборудование: 

1.2. Планшетный компьютер (лицензионное программ-
ное обеспечение, образовательный контент, система за-
щиты от вредоносной информации) 

В наличии 

2. Цифровая лаборатория для ученика 
Модели. Основное оборудование: 

2.1. Набор прозрачных геометрических тел с сечениями В наличии 

Кабинет информати-
ки (№ 9) 

1. Специализированная мебель и системы хранения. Основное оборудование: 

1.1. Кресло компьютерное В наличии 

Специализированная мебель и системы хранения. Основное/Дополнительное вариа-
тивное оборудование: 

1.2. Кондиционер (в случае его отсутствия в проектной 
документации) 

Отсутствует 

Специализированная мебель и системы хранения. Дополнительное вариативное обо-
рудование: 

1.3. Стол компьютерный В наличии 

2. Технические средства. Основное оборудование: 

2.1. Источник бесперебойного питания В наличии 

2.2. Персональный компьютер с периферией/ноутбук 
(лицензионное программное обеспечение, образователь-
ный контент, система защиты от вредоносной информа-
ции)  

В наличии 

2.3. Пакет программного обеспечения для обучения язы- В наличии 
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кам программирования 

Технические средства. Дополнительное вариативное оборудование: 

2.4. Планшетный компьютер (лицензионное программ-
ное обеспечение, образовательный контент, система за-
щиты от вредоносной информации) 

В наличии 

Кабинет ОБЖ (№ 10) 
 

1. Специализированная мебель и системы хранения. Основное оборудование: 

1.1. Сейф оружейный В наличии 

1.2. Система хранения тренажеров В наличии 

2. Технические средства. Дополнительное вариативное оборудование: 

2.1. Планшетный компьютер (лицензионное программ-
ное обеспечение, образовательный контент, система за-
щиты от вредоносной информации) 

В наличии 

2.2. Персональный компьютер (лицензионное программ-
ное обеспечение, образовательный контент, система за-
щиты от вредоносной информации) 

В наличии 

3. Демонстрационное оборудование и приборы. 
Основное оборудование: 

3.1. Цифровая лаборатория по основам безопасности 
жизнедеятельности 

В наличии 

3.2. Мини-экспресс-лаборатории радиационно-
химической разведки 

В наличии 

3.3. Дозиметр В наличии 

3.4. Газоанализатор кислорода и токсичных газов с циф-
ровой индикацией показателей 

В наличии 

3.5. Защитный костюм В наличии 

3.6. Измеритель электропроводности, кислотности и 
температуры 

В наличии 

3.7. Компас-азимут В наличии 

3.8. Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий В наличии 

3.9. Макет гранаты Ф-1 В наличии 

3.10. Макет гранаты РГД-5 В наличии 

3.11. Респиратор В наличии 

4. Образовательный модуль по освоению безопасности дорожного движения. Допол-
нительное вариативное оборудование: 
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4.1. Интерактивный тренажер двухколесного транспорт-
ного средства 

В наличии 

4.2. Аппаратно-программный обучающий комплекс по 
правилам дорожного движения 

В наличии 

4.3. Электрифицированная модель транспортного и пе-
шеходного светофоров с "Виртуальным учителем" 

В наличии 

4.4. Мультимедийная программа для обучения и подго-
товки водителей транспортных средств 

В наличии 

5. Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи. Основ-
ное оборудование: 

5.1. Дыхательная трубка (воздуховод) В наличии 

5.2. Гипотермический пакет В наличии 

5.3. Индивидуальный перевязочный пакет В наличии 

5.4. Индивидуальный противохимический пакет В наличии 

5.5. Бинт марлевый медицинский нестерильный В наличии 

5.6. Вата медицинская компрессная В наличии 

5.7. Косынка медицинская (перевязочная) В наличии 

5.8. Повязка медицинская большая стерильная В наличии 

5.9. Повязка медицинская малая стерильная В наличии 

5.10. Булавка безопасная В наличии 

5.11. Жгут кровоостанавливающий эластичный В наличии 

5.12. Комплект шин складных средний В наличии 

5.13. Шина проволочная (лестничная) для ног В наличии 

5.14. Шина проволочная (лестничная) для рук В наличии 

5.15. Носилки санитарные В наличии 

5.16. Лямка медицинская носилочная В наличии 

5.17. Пипетка В наличии 

5.18. Термометр электронный для измерения температу-
ры тела 

В наличии 

6. Модели (объемные и плоские), натуральные объекты. Основное оборудование: 

6.1. Комплект массо-габаритных моделей оружия В наличии 
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6.2. Магазин к автомату Калашникова с учебными па-
тронами 

В наличии 

6.3. Стрелковый тренажер В наличии 

6.4. Макет простейшего укрытия в разрезе В наличии 

6.5. Тренажер для оказания первой помощи на месте 
происшествия 

В наличии 

6.6. Имитаторы ранений и поражений для тренажера-
манекена 

В наличии 

6.7. Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной 
реанимации взрослого и ребенка 

В наличии 

Спортивный ком-
плекс 

1. Часть 1. Раздевальные. Основное оборудование: 

1.1. Система хранения вещей обучающихся со ска-
мьей в комплекте/Система хранения и сушка вещей обу-
чающихся со скамьей в комплекте  

В наличии 

2. Часть 2. Универсальный спортивный зал. Основное оборудование: 

2.1. Табло электронное игровое (для волейбола, бас-
кетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном  

В наличии 

2.2. Стеллаж для инвентаря  В наличии 

Спортивные игры. Основное оборудование: 

2.3. Стойки волейбольные с волейбольной сеткой  В наличии 

2.4. Ворота для мини-футбола/гандбола пристенные с 
креплением к стене (комплект из 2-х ворот с сетками)  

В наличии 

2.5. Защитная сетка на окна  В наличии 

2.6. Кольцо баскетбольное  В наличии 

2.7. Сетка баскетбольная  В наличии 

2.8. Ферма для щита баскетбольного  В наличии 

2.9. Щит баскетбольный  В наличии 

2.10. Мяч баскетбольный  В наличии 

2.11. Мяч футбольный  В наличии 

2.12. Мяч волейбольный  В наличии 

2.13. Насос для накачивания мячей  В наличии 



 
 

1193 
 

Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

2.14. Жилетка игровая  В наличии 

2.15. Щитки футбольные  В наличии 

2.16. Перчатки вратарские  В наличии 

2.17. Свисток  В наличии 

2.18. Секундомер  В наличии 

2.19. Система для перевозки и хранения мячей  В наличии 

2.20. Конус с втулкой, палкой и флажком  В наличии 

Универсальный спортивный зал. Дополнительное вариативное оборудование:  

2.21. Стеновые протекторы  В наличии 

Общефизическая подготовка.  Основное оборудование: 

2.22. Скамейка гимнастическая универсальная  В наличии 

2.23. Мат гимнастический прямой  В наличии 

2.24. Мост гимнастический подкидной  В наличии 

2.25. Бревно гимнастическое напольное постоянной вы-
соты  

В наличии 

2.26. Бревно гимнастическое тренировочное  В наличии 

2.27. Стенка гимнастическая  В наличии 

2.28. Перекладина гимнастическая пристен-
ная/Перекладина гимнастическая универсальная (турник)  

В наличии 

2.29. Перекладина навесная универсальная  В наличии 

2.30. Брусья навесные для гимнастической стенки  В наличии 

2.31. Брусья гимнастические параллельные  В наличии 

2.32. Брусья гимнастические разновысокие  В наличии 

2.33. Кольца гимнастические  В наличии 

2.34. Козел гимнастический  В наличии 

2.35. Конь гимнастический (с ручками) маховый  В наличии 

2.36. Конь гимнастический прыжковый переменной вы-
соты  

В наличии 

2.37. Тумба прыжковая атлетическая  В наличии 
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Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

2.38. Доска навесная для гимнастической стенки  В наличии 

2.39. Тренажер навесной  В наличии 

2.40. Комплект для групповых занятий (с подвижным 
стеллажом)  

В наличии 

2.41. Консоль пристенная для канатов и шестов  В наличии 

2.42. Канат для лазания  В наличии 

2.43. Скакалка  В наличии 

2.44. Мяч набивной (медбол)  В наличии 

2.45. Степ платформа  В наличии 

2.46. Снаряд для функционального тренинга  В наличии 

2.47. Дуги для подлезания  В наличии 

2.48. Коврик гимнастический  В наличии 

2.49. Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар)  В наличии 

2.50. Стойка для бодибаров  В наличии 

Общефизическая подготовка.  Дополнительное вариативное оборудование: 

2.51. Шест для лазания  В наличии 

2.52. Стойка баскетбольная  В наличии 

Легкая атлетика. Основное оборудование: 

2.53. Стойки для прыжков в высоту  В наличии 

2.54. Планка для прыжков в высоту  В наличии 

2.55. Измеритель высоты установки планки для прыжков 
в высоту  

В наличии 

2.56. Дорожка гимнастическая  В наличии 

2.57. Дорожка для прыжков в длину  В наличии 

2.58. Мяч для метания  В наличии 

2.59. Щит для метания в цель навесной  В наличии 

2.60. Барьер легкоатлетический регулируемый, юноше-
ский  

В наличии 

2.61. Палочка эстафетная  В наличии 
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Компоненты осна-
щения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии 

2.62. Комплект гантелей  В наличии 

2.63.  Комплект гирь  В наличии 

2.64.  Нагрудные номера  В наличии 

Подвижные игры и спортивные мероприятия. Основное оборудование: 

Набор для подвижных игр (в сумке)  В наличии 

Комплект для проведения спортивных мероприятий (в 
бауле)  

В наличии 

Комплект судейский (в сумке)  В наличии 

Музыкальный центр  В наличии 

3. Часть 3. Кабинет учителя физической культуры. 
Специализированная мебель и системы хранения. Основное оборудование: 

3.1.Стол с ящиками для хранения/тумбой  В наличии 

3.2. Кресло офисное  В наличии 

3.3. Шкаф для одежды  В наличии 

3.4. Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная  В наличии 

3.5. Аптечка универсальная для оказания первой меди-
цинской помощи (применение осуществляется в соответ-
ствии с приказом N 822н)  

В наличии 

Технические средства. Основное оборудование: 

3.6. Персональный компьютер с периферией/ноутбук 
(лицензионное программное обеспечение, образователь-
ный контент, система защиты от вредоносной информа-
ции)  

В наличии 

3.7. Многофункциональное устройство/принтер  В наличии 

4. Часть 4. Снарядная  В наличии 

 

Общеобразовательная организация обеспечена необходимым оснащением и 

оборудованием на 97%, недостающие компоненты запланированы к закупке. Пе-

речни оснащения и оборудования, обеспечивающего учебный процесс на уровне 

среднего общего образования, ежегодно утверждаются распорядительным актом 

руководителя. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
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 среднего общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС СОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализиро-

ванной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисци-

плин. 

Единое оснащение кабинетов на уровне среднего общего образования вклю-

чает: 

 специализированную мебель и системы хранения. 

 технические средства. 

 тлектронные средства обучения. 

 демонстрационные учебно-наглядные пособия. 

 аптечку универсальную для оказания первой медицинской помощи. 

Специфическое оснащение соответствует предметной направленности каби-

нета. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономиче-

ским требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом проект-

ных возможностей, а также: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач. 
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Документами об оценке (подтверждения) соответствия обеспечены (по По-

становлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28): 

 Вся приобретенная учебная мебель.  

 Используемые электронные средства обучения. 

 Полимерные покрытия на спортивных и игровых площадках. 

 иная мебель.  

 Применяемые в рамках текущего ремонта строительные и отделочные мате-

риалы.  

 Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в общеобразовательную орга-

низацию. 

 Оборудование детских игровых площадок. 

Текущий ремонт, благоустройство территории  
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Косметический ремонт холлов, рекреаций, вход-
ных зон, гардеробов, помещений столовой, пи-
щеблока 

Июнь-Июль-
Август 2023 

Заместитель по 
АХЧ 

2 Косметический ремонт кабинетов  Июнь-Июль-
Август  2023 

Заместитель по 
АХЧ, заведую-
щие кабинетами 

3  Списание нерабочей техники и приобретение но-
вого оборудования 

Июнь-Июль-
Август  2023 

Заместитель по 
АХЧ, Контракт-
ный управляю-
щий 

Капитальный ремонт здания не запланирован . 

3.5.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмом достижения целевых ориентиров в создании условий для реали-

зации требований ФГОС СОО будет следующий цикл работ: 

‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования; 

‒ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной ор-

ганизации требованиям ФГОС СОО, а также целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательной деятельности; 
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‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-

ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

‒ оформление задач и показателей контроля их решения; 

‒ приведение имеющихся условий в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО. 

 
3.5.6.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с основной образовательной программой среднего общего образова-
ния 

 
Описание условий реализации настоящей образовательной программы оформлено на 

основе результатов проведённого анализа имеющихся условий и ресурсов реализа-

ции образовательной программы среднего общего образования и установления 

степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требовани-

ям ФГОС СОО, а также целям и задачам образовательной программы образова-

тельной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений. 

В ходе анализа были выявлены проблемные зоны и установлены необходимые 

изменения в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требования-

ми ФГОС СОО. 

Необходимые изменения в имеющихся условиях и нормативные обоснования из-
менений 

Необходимые изменения в 
имеющихся условиях 

Обоснование (требования) 

Кадровые условия 
- - 

Психолого-педагогические условия 
Обеспечить возможность 
просвещение обучающихся 
и из родителей (законных 
представителей) в дистан-
ционном формате по психо-
лого-педагогическим вопро-
сам  

ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 
N 413 (ред. от 12.08.2022) "Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего образования" 

Финансовые условия 
  
Снижение расходов на со-
держание здание 

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.04.2023) "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" 

Материально-технические условия 
Приведение недостающего 
основного оборудования в 

Приказ Минпросвещения России от 06.09.2022 № 804 "Об утверждении 
перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 
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соответствие с требования-
ми  

условиям обучения, необходимых…» 

Информационно-методические условия 
Обеспечение обучающихся 
учебниками по каждому 
учебному предмету в соот-
ветствии с Федеральным 
перечнем учебников 

Ч. 2. ст.18 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
13.06.2023) "Об образовании в Российской Федерации"; 
П.27 ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 N 413 (ред. от 12.08.2022) "Об утверждении федерального гос-
ударственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 
Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию…" 

Увеличение количества ПК 
в читальном зале библиоте-
ки для обеспечения доступа 
к электронным образова-
тельным ресурсам 

П. 6 Приказа Минпросвещения России от 14.04.2023 N 271 
"Об утверждении аккредитационных показателей, методики расчета и 
применения аккредитационных показателей по основным общеобразова-
тельным программам - образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образова-
ния" 

 
3.5.6.2. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий 
Мероприятия по приведению имеющихся условий в соответствие с требования-

ми ФГОС СОО (дорожная карта) 
Мероприятия Сроки 

проведения 
Планируемый ре-

зультат 
Показатель  Необходимый 

ресурс 
Кадровые условия 
Профессиональная перепод-
готовка по направлению 
«Образование» 

Сентябрь-
март 2023 

Диплом о профес-
сиональной пере-
подготовке по 
направлению «Об-
разование» 

1 учитель; 
Количество 
часов – не ме-
нее 250 

15 000 р 

Психолого-педагогические условия 
Подготовка плана проведе-
ния мероприятий по психо-
логическому просвещению 
обучающихся и их родите-
лей (законных представите-
лей) в  дистанционном фор-
мате 

До 
01.10.2023 

План проведения 
дистанционных ме-
роприятий  

Не менее 1 ме-
роприятия в 
четверть для 
каждой катего-
рии  

- 

Финансовые условия 
Внесение изменений в По-
ложение об оплате труда 

До 
01.09.2023 

Внесены показатели 
для советника ди-
ректора по воспити-
танию и взаимодей-
ствию с детскимми 
общественными 
объединениями, 
внесены изменения 
в показатели для 
контрактного 
управляющего 

- - 

Материально-технические условия 
Закупка недостающего ос-
новного оборудования: 
3 шкафа, 1 тумба, 1 стол 

июль-
август 2023 

100% обеспечен-
ность 

3 шкафа 
1 стол 

1 тумба 

73524 р. 

Информационно-методические условия 
Приобретение учебников по 
предмету «Вероятность и 
статистика»  

До 1 сен-
тября 2023 

100% обеспечен-
ность учебниками 

60 экземпляров 60 000 р 

Приобретение 2 ноутбуков в Сентябрь Обеспечение воз- 2 ноутбука 100 000 р 
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читальный зал библиотеки  2023 можности работы 
на компьютерах в 
читальном зале 
библиотеке 

 

  
3.5.6.3. Контроль за состоянием системы условий 

Контрольные мероприятия 
Критерий качества усло-
вий 

Контрольное ме-
роприятие 

Сроки 
проведения 

Значение 
показателя 

Информация о ре-
зультате 

Кадровые условия 
Укомплектованность кадра-
ми в соответствии со штат-
ным расписанием 

Анализ кадровых 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% уком-
плектован-

ность 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Соответствие уровня обра-
зования требованиям ПС 
или ЕКС   

Анализ кадровых 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие  

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Доля педагогических работ-
ников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля) 

Анализ кадровых 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния, п.1.26 

Анализ исполнения 
муниципального 
задания (МЗ) 

Ежеквар-
тально  

Отчет по исполне-
нию МЗ 

Доля педагогических работ-
ников, которым по резуль-
татам аттестации присвоена 
квалификационная катего-
рия (первая, высшая) 

Анализ кадровых 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

60% Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Анализ показателей 
деятельности ОО 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния, п.1.29 

Доля педагогических работ-
ников, аттестованных на 
СЗД (из числа подлежащих 
аттестации) 

Анализ кадровых 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Доля педагогических работ-
ников, прошедших повыше-
ние квалификации по про-
филю педагогической дея-
тельности за последние 3 
года 

Анализ кадровых 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Научно-методическое со-
провождение деятельности 
педагогов по реализации 
образовательной программы 
СОО  

Утверждение плана-
графика повышения 
квалификации педа-
гогических и руко-
водящих работни-
ков образователь-
ной организации 

До 01.09 
ежегодно; 
До 01.01 
ежегодно 

Соответствие 
требованиям 
ОП СОО и 
реальным 
образова-
тельным де-
фицитам пе-
дагогов 

Приказ  

Утверждение плана 
научно-
методических семи-
наров (внутриш-
кольного повыше-
ния квалификации) 
с ориентацией на 

До 01.09 
ежегодно 

Соответствие 
требованиям 
ОП СОО и 
реальным 
образова-
тельным де-
фицитам пе-

Приказ  
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проблемы реализа-
ции ФГОС СОО 

дагогов 

Психолого-педагогические условия 
Обеспечена преемствен-
ность содержания и форм 
организации образователь-
ной деятельности при полу-
чении среднего общего об-
разования с учетом специ-
фики возрастного психофи-
зического развития обуча-
ющихся 

Анализ психолого-
педагогических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

Да Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Наличие мероприятий, 
направленных на формиро-
вание и развитие психолого-
педагогической компетент-
ности обучающихся 

Анализ психолого-
педагогических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

Да Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Наличие мероприятий, 
направленных на формиро-
вание и развитие психолого-
педагогической компетент-
ности педагогических и ад-
министративных работни-
ков 

Анализ психолого-
педагогических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

Да Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Наличие мероприятий, 
направленных на формиро-
вание и развитие психолого-
педагогической компетент-
ности родителей (законных 
представителей) обучаю-
щихся 

Анализ психолого-
педагогических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

Да Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Обеспечена вариативность 
направлений психолого-
педагогического сопровож-
дения участников образова-
тельных отношений, дивер-
сификация уровней психо-
лого-педагогического со-
провождения и вариатив-
ность форм реализации 

Анализ психолого-
педагогических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

Да Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение 
реализации основной обра-
зовательной программы 
среднего общего образова-
ния 
 

Анализ результатов 
внутреннего финан-
сового контроля в 
рамках Учетной 
политики 

График 
устанавли-
вается 
Учетной 
политикой 

100% Отчет по итогам 
внутреннего финан-
сового контроля 

Разработка плана 
ФХД в пределах 
компетенции 

План  

Материально-технические условия 
Соответствие санитарно-
гигиенических норм по об-
разовательной деятельности 
(требования к водоснабже-
нию, канализации, освеще-
нию, воздушно-тепловому 
режиму, размещению и ар-
хитектурным особенностям 

Анализ материаль-
но-технических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка материаль-
но-технической ба-
зы 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 



 
 

1202 
 

здания; территории; отдель-
ным помещениям, сред-
ствам обучения, учебному 
оборудованию) 
Соответствие требований к 
санитарно-бытовым услови-
ям (оборудование гарде-
робов, санузлов, мест лич-
ной гигиены) 

Анализ материаль-
но-технических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка материаль-
но-технической ба-
зы 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Соответствие требований к 
социально-бытовым услови-
ям помещений и оборудова-
нию 

Анализ материаль-
но-технических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка материаль-
но-технической ба-
зы 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Соответствие строительных 
норм и правил 

Анализ материаль-
но-технических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка материаль-
но-технической ба-
зы 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Соответствие требований 
пожарной и электробез-
опасности 

Анализ материаль-
но-технических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка материаль-
но-технической ба-
зы 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Соответствие требований 
охраны здоровья обучаю-
щихся и охраны труда ра-
ботников 

Анализ материаль-
но-технических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка материаль-
но-технической ба-
зы 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Соответствие требований к 
транспортному обслужива-
нию обучающихся (при 
наличии) 

Анализ материаль-
но-технических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка материаль-
но-технической ба-
зы 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Соответствие требований к 
организации безопасной 
эксплуатации улично-
дорожной сети и техниче-
ских средств, организации 
дорожного движения в ме-
сте расположения школы 

Анализ материаль-
но-технических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка материаль-
но-технической ба-
зы 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 
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Соответствие требований к 
организации безопасной 
эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного 
инвентаря и оборудования, 
используемого в школе 

Анализ материаль-
но-технических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка материаль-
но-технической ба-
зы 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Соответствие установлен-
ных сроков и необходимых 
объемов текущего и капи-
тального ремонта 

Анализ материаль-
но-технических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка материаль-
но-технической ба-
зы 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Архитектурная доступность 
(доступность объекта для 
обучающихся с ОВЗ и инва-
лидов) 

Анализ материаль-
но-технических 
условий реализации 
образовательной 
программы СОО 

До 01.09 
ежегодно 

100% соот-
ветствие 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка материаль-
но-технической ба-
зы 

До 20.04 
ежегодно 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Качество материально-
технических условий, обес-
печивающих учебный про-
цесс 

Применение обору-
дования на лабора-
торных, практиче-
ских занятия  

До 01.09 
ежегодно 

100% обору-
дования при-

меняется в 
учебном про-

цессе 

Аналитическая 
справка по рабочим 
программам 

По графику 
ВШК 

Справка по резуль-
татам ВКШ 

Общая площадь помещений, 
в которых осуществляется 
образовательная деятель-
ность, в расчете на одного 
учащегося, кв. м. 

Анализ показателей 
деятельности орга-
низации 

До 20.04 
ежегодно 

 Отчет по результа-
там самообследова-
ния, п.2.6 

Информационно-методические условия 
Обеспеченность учебника-
ми, учебно-методической 
литературой и материалами 
по всем учебным предметам 
ООП СОО в соответствии с 
федеральным перечнем 

Анализ информаци-
онно-методических 
условий 

До 01.09 
ежегодно 

100% обеспе-
ченность 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Оценка учебно-
методического 
обеспечения 

До 20.04 
ежегодно 

Доля обучающихся, обеспе-
ченных учебниками и раз-
работанными в комплекте с 
ними учебными пособиями 
из числа входящих в феде-
ральный перечень учебни-
ков по каждому учебному 
предмету, в общем количе-
стве обучающихся по обра-
зовательной программе 
среднего общего образова-
ния 

Аккредитационные 
показатели по ос-
новным общеобра-
зовательным про-
граммам - образова-
тельным програм-
мам среднего обще-
го образования * 

 Обеспечен-
ность 100% 
обучающихся 
(или 100% 
проектной 
мощности 
при отсут-
ствии кон-
тингента)– 10 
баллов; 
Менее 100% - 
0 баллов 

 

Укомплектованность фонда 
дополнительной литературы 
художественной, научно-
популярной литературой, 
справочно-
библиографическими и пе-
риодическими изданиями 

Анализ информаци-
онно-методических 
условий 

До 01.09 
ежегодно 

100% обеспе-
ченность 

Образовательная 
программа, органи-
зационный раздел 

Оценка учебно-
методического 
обеспечения 

До 20.04 
ежегодно 

100% обеспе-
ченность 

Отчет по результа-
там самообследова-
ния.  
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Количество экземпляров 
учебной и учебно-
методической литературы 
из общего количества еди-
ниц хранения библиотечно-
го фонда, состоящих на уче-
те, в расчете на одного уча-
щегося 

Анализ показателей 
деятельности орга-
низации 

До 20.04 
ежегодно 

 Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Наличие электронной ин-
формационно-
образовательной среды  

Аккредитационные 
показатели по ос-
новным общеобра-
зовательным про-
граммам - образова-
тельным програм-
мам среднего обще-
го образования * 

 Имеется  
 

 

Наличие возможности рабо-
ты на стационарных компь-
ютерах или использования 
переносных компьютеров в 
читальном зале библиотеке  

Анализ показателей 
деятельности орга-
низации 

До 20.04 
ежегодно 

Да Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Наличие в читальном зале 
медиатеки 

Анализ показателей 
деятельности орга-
низации 

До 20.04 
ежегодно 

Да Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Наличие средств сканирова-
ния и распознавания текстов 
в читальном зале библиоте-
ки 

Анализ показателей 
деятельности орга-
низации 

До 20.04 
ежегодно 

Да Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Наличие возможности вы-
хода в Интернет с компью-
теров, расположенных в 
помещении библиотеки 

Анализ показателей 
деятельности орга-
низации 

До 20.04 
ежегодно 

Да Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Наличие возможности кон-
тролируемой распечаткой 
бумажных материалов в 
читальном зале библиотеке  

Анализ показателей 
деятельности орга-
низации 

До 20.04 
ежегодно 

Да Отчет по результа-
там самообследова-
ния 

Доля обучающихся, кото-
рым обеспечена возмож-
ность пользоваться широко-
полосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с) 

Анализ показателей 
деятельности орга-
низации 

До 20.04 
ежегодно 

100% Отчет по результа-
там самообследова-
ния 
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