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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №106» (далее – МБОУ «СОШ  №106») разработана на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

3. Федеральной основной образовательной прогаммы среднего общего образования,  

утвержденной приказом Минпросвещения России от 23.11.2022 N 1014; 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2020 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения России от 21.09.2022 № 858  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования исклю-

ченных учебников»; 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

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

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№286.  

7. Устава МБОУ «МБОУ «СОШ №106»» 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№106» разработана в соответствии с требованиями ФГС СОО к структуре основной об-

разовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержа-

ние и организацию образовательного процесса при получении среднего общего образова-

ния и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личност-

но и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образова-
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ния; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающих-

ся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Задачи: 

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

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

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

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

альному самоопределению; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающи-

мися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного среднего общего образова-

ния; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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), педагогиче-

ских работников в проектировании и развитии социальной среды образователь-

ной организации; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

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

управления и действия; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, про-

фессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психоло-

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

зациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

 

принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

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

среднего общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
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принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает конструи-

рование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

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

операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и меха-

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

ми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обуче-

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

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

ние его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изуча-

емых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достиже-

ние личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-

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

хическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих пе-

дагогических технологий.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

− с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщен-

ных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и 

самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операцион-

но-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучаю-

щихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопре-

делением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и само-

образованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

− с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

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

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способ-

ности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

− с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной тер-

минологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

− с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

требности влиять на других людей. 
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Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формиро-

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

возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 

установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрос-

лой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологиче-

ских и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предпола-

гает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение 

своего места во взрослом мире. 

   Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего об-

разования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образова-

ния для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего обще-

го образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты ре-

ализации основной образовательной программы, а также способы определения достиже-

ния этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы; 

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, вос-

питание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирова-

ние экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов ре-

ализации основной образовательной программы; 
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• план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме вы-

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

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей  обучающихся в основной образова-

тельной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие раз-

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обуче-

ние) основной образовательной программы среднего общего образования 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Системавнеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юно-

шеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организацион-

ное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в про-

странстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования ка-

никулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитатель-

ных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

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

версальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется сучетом особенностей образовательных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хо-

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

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на доброволь-

ной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, электив-

ных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учеб-

ных действий, воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, так 

и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых ре-

зультатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учеб-

ных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение 

планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов деятель-

ности педагогических работников и МБОУ «СОШ №106» в целом. 

  

1.2.2 Структура планируемых результатов. 

 Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы:  
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личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-

правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способ-

ность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме 

      метапредметные - включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятель-

ность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-

ной и социальной деятельности; 

предметные - включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предме-

та умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по полу-

чению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты планируются в рабочих про-

граммах учебных предметов. Метапредметные результаты выборочно отражаются в ра-

бочих программах по соответствующим предметам. 

Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты освоения ООП 

1.2.3. Личностные результатыосвоения основной образовательной программы отража-

ют: готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внут-

ренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расши-

рение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направ-

лений 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 гуманистических и демократиче-

ских ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

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; 
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, тех-

нологиях и труде; 

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

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мораль-

но-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями наро-

дов России; 

эстетического воспитания: 

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

спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества твор-

ческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к свое-

му здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психи-

ческому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устой-

чивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-

ствий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследова-

тельскую деятельность индивидуально и в группе. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы от-

ражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обоб-

щения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разреше-

ния проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразо-

ванию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поня-

тиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее ре-

шения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-

стоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и немате-

риальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессио-

нальную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осу-

ществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудито-

рии, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности лич-

ности. 
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8.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо-

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников об-

суждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разра-

ботанным критериям; 

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

значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять твор-

чество и воображение, быть инициативным. 

8.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собствен-

ных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 
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г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

1.2.5.Предметные результаты освоения основной образовательной программы уста-

навливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и кон-

кретных умений; 

   формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных срав-

нительных исследований); 

    определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого гаран-

тирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы по 

учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым кур-

сом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

   обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профес-

сиональной деятельности. 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразо-

вательной и общекультурной подготовки. 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обуча-

ющихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспе-

чивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональ-

ной деятельности. 

 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

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

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

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выра-

жать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств комму-

никации, должно обеспечить: 

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

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

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

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государствен-

ному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллекту-

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному насле-

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



12 

 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским лите-

ратурным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

 

"Русский язык"(базовый уровень)  предметные результаты освоения базового курса 

русского языка и литературы обеспечивают: 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

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

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

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

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

ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические выска-

зывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой 

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

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

но; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использо-

вать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для реше-

ния учебных задач; 

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

сте; совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и до-

полнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зри-

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

сте; создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публици-

стического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 

слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая ги-

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

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

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

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

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тек-

сты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разго-

ворная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой 

принадлежности; сформированность представлений о формах существования национального 

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

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, комму-

никативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского ли-

тературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стили-
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стические); совершенствование умений применять знание норм современного русского лите-

ратурного языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; 

обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование уме-

ний применять правила орфографии и пунктуации в практике письма; сформированность уме-

ний работать со словарями и справочниками, в том числе академическими словарями и спра-

вочниками в электронном формате; 

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

циональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художествен-

ной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать 

тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональ-

ные стили, язык художественной литературы); 

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

вершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в соци-

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

общении, интернет-коммуникации. 

 

1.2.5.2. Литература (базовый уровень) 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

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

ной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

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

ва "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 горо-

да" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. 

Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" 

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

стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" 

В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихо-

творения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные 

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

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

ницына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI 

в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Би-

това, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, 

В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в 

том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Забо-

лоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса 

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

творения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произве-

дения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

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

Шесталова и других); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

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

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

и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-

ния; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в един-

стве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в 

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

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, ак-

меизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

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

верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 
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художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

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

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словес-

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

зительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и уме-

ние применять их в речевой практике; 

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

мания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в уст-

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

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

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

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

пространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

 

1.2.5.3. Иностранные языки 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранные языки" отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетен-

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

общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говоре-

ние, аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетиче-

ская, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, мета-

предметной (учебно-познавательной): 

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

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Кон-

фликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и ли-

тературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. 

Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в со-

временном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. 

Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-

безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

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

дартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со сторо-

ны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдени-

ем норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

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

15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержа-

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

в объеме 14 - 15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тек-
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сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с понима-

нием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции; 

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

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

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным по-

ниманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пони-

мать представленную в них информацию; 

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

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

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая при-

нятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на 

план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя ин-

формацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 

180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблю-

дением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать 

вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном язы-

ковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими 

навыками в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными 

навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных 

слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное со-

общение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложе-

ние, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

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

ческих единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления 

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

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного язы-

ка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной за-

дачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые разли-

чия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержа-
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ния речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тема-

тическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система об-

разования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном обще-

нии; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - описа-

ние/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера 

с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информаци-

онно-коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

 

1.2.5.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-

сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оцени-

вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, соци-

альных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базово-

го курса истории отражают: 

По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным результа-

там освоения базового курса истории должны отражать: 

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

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризо-

вать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономиче-

ской политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социа-
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листических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значе-

ние советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и след-

ствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоедине-

ния Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших собы-

тий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, ис-

торических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политиче-

ское и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

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

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

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

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; си-

стематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; срав-

нивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

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

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по ис-

тории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достовер-

ность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать кон-

текстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск ис-

торической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в спра-

вочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познава-

тельных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответ-

ствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

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

XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализо-

вать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и пред-

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

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеа-

лов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - 
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начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших до-

стижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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

номика, культура. Предпосылки революции. 

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

разования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммуниз-

ма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрес-

сии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

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

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

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

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

ликую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945 - 1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

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

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

зация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

новные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Стра-

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

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

Культурное развитие. 

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

ство в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

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

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

витие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постинду-

стриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. 

Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-
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экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исто-

рического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древ-

нейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

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

вать при работе специфику современных источников социальной и личной информации; объ-

яснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории Рос-

сии и истории зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межлич-

ностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и иссле-

дований по новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

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

отечественной истории. 

По учебному предмету "География" (базовый уровень) требования к предметным резуль-

татам освоения базового курса географии должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дис-

циплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры прояв-

ления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географиче-

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

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого разви-

тия, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использо-

вать источники географической информации для определения положения и взаиморасположе-

ния объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических 

объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

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

чать географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жиз-

ни; использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить 

классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи 

между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между 

природными условиями и размещением населения, между природными условиями и природ-

но-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических поня-

тий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) прак-
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тико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географи-

ческой информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических 

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирова-

ния: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адек-

ватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики и другие источники географической информации для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и 

сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам географиче-

ской информации качественные и количественные показатели, характеризующие географиче-

ские объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексе источников недосто-

верную и противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) прак-

тико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные ме-

тоды познания для решения практико-ориентированных задач; 

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

ных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изу-

чения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспе-

ченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологиче-

ских проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, кар-

ты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретации информации из различных источников географической информации; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; ис-

пользовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разно-

образных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологи-

ческие процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем 

социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных 

проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 

мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообраз-

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

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

ченные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

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

ства, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса обществознания должны отражать: 
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1) сформированность знаний об (о): 

обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов; 

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития Россий-

ской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, куль-

туры, экономической и финансовой сферах; 

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

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

держки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современ-

ной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной вла-

сти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в 

том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отноше-

ний; структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

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

низмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образователь-

ных, административных, уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

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

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

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

ведливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности исто-

рии нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, обще-

ственной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать суще-

ственные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных 

понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; исполь-

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

циальных науках и при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

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

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

умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи 

всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных 

сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; обос-

новывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

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

мированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том чис-

ле социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информа-

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

ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять по-

иск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать ин-

формацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

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

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

суждения, мнения; 

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

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершен-

ных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направлен-

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

по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, ана-

лизировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями дру-

гих национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, 

в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных со-

бытиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа 

жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точ-

ки зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения 

социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать 

теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

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

числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социаль-

ных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользова-

нии финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для 

достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рис-

ков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты 

налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе посту-

пающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достовер-

ности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, со-
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держащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оцен-

ку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с по-

мощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать по-

ведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, эконо-

мической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобще-

ственного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер 

юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

По учебному предмету "Обществознание" (углубленный уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса обществознания должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, 

экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах ис-

следования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных 

дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании 

социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплекс-

ного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о цен-

ностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных 

институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические институты, 

институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии раз-

личных социальных институтов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о 

политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных инсти-

тутов российского общества; о государственно-общественных институтах в Российской Феде-

рации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социаль-

ных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Российской Феде-

рации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном развитии, фак-

торах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы 

научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и прак-

тических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подхо-

ды, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; 

проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного 

и научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлече-

нием научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источников социальной ин-

формации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, раз-

решения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке обще-

ственных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; 

делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе 

правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 
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установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, не-

обходимые 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, выдви-

гать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно вза-

имодействовать в исследовательских группах при решении учебных задач, требующих сов-

местной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), 

соотносить свои действия с действиями других участников групповой деятельности; способ-

ность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с соци-

ально-гуманитарной подготовкой. 

 

1.2.5.5.Математика  

9.7. По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала математического 

анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень) требования к предмет-

ным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулиро-

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

ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразо-

вания дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, сте-

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

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, перво-

образная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, ис-

пользуя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики многочленов с ис-

пользованием аппарата математического анализа; применять производную при решении задач 

на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значе-

ния, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, сте-

пенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функ-

ции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении про-

цессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной 

жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и ча-

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

личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их си-

стемы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

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

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с 

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

графических методов и электронных средств; 
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8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность 

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; 

применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы 

при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; знакомство со случайными ве-

личинами; умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и об-

щественных явлениях; 

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

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

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

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

использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать 

размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, парал-

лелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, 

сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверх-

ности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного па-

раллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранни-

ки и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и элек-

тронных средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать пра-

вильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в про-

странстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при 

решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точ-

ки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма век-

торов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты 

середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой ма-

тематической науки. 

 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в приро-

де, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", 

"компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система управле-

ния"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, при-

водить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стаци-

онарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владе-

ние навыками работы с операционными системами и основными видами программного обес-

печения для решения учебных задач по выбранной специализации; 
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3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об об-

щих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и ги-

гиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понима-

ние правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Ин-

тернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; уме-

ние определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при за-

данных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование со-

общений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаружи-

вать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление за-

данного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования ло-

гических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без ис-

пользования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые про-

граммы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпро-

грамм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на 

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (ми-

нимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и мак-

симального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сорти-

ровку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные ма-

териалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных сер-

висов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать элек-

тронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление сум-

мы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 
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12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов госу-

дарственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограни-

чений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений 

об использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 

1.1.1.1.Естественные науки 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базово-

го курса физики отражают: 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 

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

научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макро-

мира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и даль-

нейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять 

их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидко-

стей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь сред-

ней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повы-

шение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состоя-

ния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с 

током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолиней-

ное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляриза-

ция света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение ли-

нейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризую-

щими физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, 

механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепло-

выми процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромаг-

нитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строени-

ем атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономиче-

скими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в 

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

Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молеку-

лярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинами-

ки; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон 

Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индук-

ции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отраже-

ния света, закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, 

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

лизе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомно-

го ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: прово-

дить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ из-

мерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследо-

вание зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять по-

лученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; со-

блюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного экспе-

римента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измеритель-

ных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах 

получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической мо-

делью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее реше-

ния, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений 

с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и тех-

ническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и техноло-

гий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информа-

ции; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуа-

циях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой 

проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

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

ся). 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным результа-

там освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и куль-

туры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических за-

дач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 
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(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали ато-

мов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, 

радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азот-

содержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, 

полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, ти-

пы химических реакций (окислительно-восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции 

ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и 

законы (теория химического строения органических веществ А.М. Бутлерова, теория электро-

литической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), 

закономерности, символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ 

в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганиче-

ских и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений меж-

дународного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших 

веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угар-

ный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и дру-

гих), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических 

реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соот-

ветствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических 

и органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их 

состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, ме-

таллическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать хими-

ческие реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с ко-

личественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; ис-

пользовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (пре-

вращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду 

водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион 

аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответ-

ствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным обо-

рудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 
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10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного пове-

дения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных ве-

ществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность 

умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических 

явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать 

рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету "Химия" (углубленный уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений: о материальном единстве мира, закономерностях и 

познаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системе естественных наук и ее 

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 рационального природопользования, в формирова-

нии мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отноше-

ния к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(дополнительно к системе понятий базового уровня) - изотопы, основное и возбужденное со-

стояние атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь (" " и " ", крат-

ные связи), молярная концентрация, структурная формула, изомерия (структурная, геометри-

ческая (цис-транс-изомерия), типы химических реакций (гомо- и гетерогенные, обратимые и 

необратимые), растворы (истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень диссо-

циации, электролиз, крекинг, риформинг); теории и законы, закономерности, мировоззренче-

ские знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, 

современные представления о строении вещества на атомном, молекулярном и надмолекуляр-

ном уровнях; представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кине-

тических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важ-

нейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности челове-

ка; общих научных принципах химического производства (на примере производства серной 

кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганиче-

ских и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями и представлениями других предметов для более осознанного понимания и объяс-

нения сущности материального единства мира; использовать системные химические знания 

для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений меж-

дународного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия веществ, от-

носящихся к изученным классам органических и неорганических соединений; использовать 

химическую символику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и 

структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ; со-

ставлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; ре-

акций ионного обмена путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; реак-

σ π -связь
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ций гидролиза, реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими экс-

периментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать неорганические и органические веще-

ства и химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, 

принадлежащих к определенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, 

гидроксиды, соли; углеводороды, простые эфиры, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбо-

новые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); применять 

знания о составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез относительно 

закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования возможностей их осу-

ществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примерах характер зависимо-

сти реакционной способности органических соединений от кратности и типа ковалентной свя-

зи (" " и " "), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; а также от 

особенностей реализации различных механизмов протекания реакций; 

7) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов (в основном 

и возбужденном состоянии) и ионов химических элементов 1 - 4 периодов Периодической си-

стемы Д.И. Менделеева и их валентные возможности, используя понятия "s", "p", "d-

электронные" орбитали, энергетические уровни; объяснять закономерности изменения 

свойств химических элементов и образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владение системой знаний о методах научного познания явлений природы, используе-

мых в естественных науках и умениями применять эти знания при экспериментальном иссле-

довании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе практиче-

ской деятельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (массы, объема газов, количества 

вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчеты по нахождению 

химической формулы вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реак-

ции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества или дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений 

газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности челове-

ка, связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия грамот-

ных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств неорганических и органических веществ, каче-

ственные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических 

веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию неорганических и органиче-

ских веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, формулировать цели исследования, предоставлять в различной форме резуль-

таты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической ин-

формации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

σ π -связь



33 

 

перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и 

пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека. 

9.14. По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функ-

циональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, био-

ценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуля-

ция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, 

рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения 

жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и за-

кономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), 

границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых 

в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и про-

ведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов 

с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прока-

риот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и эко-

систем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, раз-

вития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за суще-

ствование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде 

обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологиче-

ских процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с це-

лью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения 

здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; пони-

мание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для 

рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические 

схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схе-

мы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического со-



34 

 

держания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты совре-

менных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные эко-

логические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную пози-

цию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения 

на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать по-

нятийный аппарат биологии. 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы 

и решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем 

человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования; в формирова-

нии ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубеж-

ных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, орга-

низм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный 

иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведе-

ние, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; клональ-

но-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория наследственно-

сти Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, син-

тетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Су-

качева; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения культурных расте-

ний, А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, независи-

мого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и нарушения 

сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Ва-

вилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, 

биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. 

Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в 

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

наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных орга-

низмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 
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строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов жизнедея-

тельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения 

энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинте-

за, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; дей-

ствий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного 

отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эво-

люции на генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередова-

ния направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, кле-

ток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между 

этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами 

эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных экоси-

стем и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, расте-

ний, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и био-

тических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвя-

зи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового образа 

жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования природы и 

человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать вы-

воды и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формули-

руя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и ме-

дицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять получен-

ные результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биотех-

нологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, направ-

ленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в обла-

сти биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского хо-

зяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

1.2.5.7. "Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным резуль-

татам освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к вы-
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полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания ра-

ботоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной дея-

тельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических ка-

честв; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в 

сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

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

носливости, гибкости и ловкости). 

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

метным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности от-

ражают: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, обще-

ства, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в соб-

ственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуа-

циях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

тике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформиро-

ванность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболе-

ваний, сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом об-

разе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отно-

шения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 
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6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практи-

ке; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

ния пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных ме-

стах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожар-

ной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

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

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую дея-

тельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористиче-

ского акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической опера-

ции; 

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

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области граж-

данской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

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

вычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспе-

чивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятель-

ности, профессионального самоопределения обучающихся. 
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1.2.5.8 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных спо-

собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопреде-

лению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-

образной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми ком-

петентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и инте-

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных техноло-

гий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-

ное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.5.9 Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

ных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, прак-

тической, 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, интеллектуальной деятельно-

сти; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

ния приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, исполь-

зуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргумен-

тации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструк-

торского, инженерного. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ №106» и служит 

одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

1.3.1. Общие положения. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
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общегообразования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих про-

граммах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  

в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основаих итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестацион-

ных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися ре-

зультатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-

щих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюде-

ния, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, вы-

носимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки школы, включающей различные процедуры (текущая оценка. Промежуточная ат-

тестация, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достиже-

ний), а так же процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую атте-

стацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся, мониторинговые иссле-

дования различного уровня.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации об-

суждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образователь-

ной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 
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развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий). 

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

ставлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обес-

печивается для предметов: Русский язык, Английский язык, Математика (включая алгебру 

и начала математического анализа, геометрию), Физика, Химия, История, предлагаются 

результаты двух уровней изучения – базового и углубленного. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результа-

тов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования кон-

текстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об орга-

низации образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образо-

вательной деятельности осуществляется: 

−в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалиста-

ми, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психо-

лого-педагогической диагностики развития личности; 

−в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образова-

тельной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, бли-

жайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответ-

ственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образо-

вательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

− на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

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

педагогом, администрацией школы; 

− при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

ются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения само-

оценки Дембо- Рубин-

штейна для подростков и 

юношей 

2 Сформированность мотивации 

учебной деятельности 

Опросник «Мотивация к 

участию социально-

значимой деятельности 

3 Сформированность основ Диагностика гражданской 
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гражданской идентичности идентичности 

В.А.Шмакова 

И.Ю.Махова//Уровень   

сформированности граж-

данской   идентичности 

М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоцио-

нально-  положительном отноше-

нии обучающегося к образова-

тельному учреждению  

Методика «Удовлетворен-

ность учащихся школьной 

жизнью» 

 

5 Знание моральных норм и сфор-

мированность морально- этиче-

ских суждений 

Методика диагностики 

личностного роста школь-

ников (автор Д.В. Григорь-

ев) (модифицированный 

вариант) 

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов воспитан-

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка мета-

предметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных учебных 

действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией обра-

зовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (напри-

мер, для предметов естественно-научного цикла, для предметов гуманитарного цикла и 

т. п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются:  

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измеритель-

ные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьюте-

ра; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение 

за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являет-

ся защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в те-

чение двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельно-

сти (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художествен-

но-творческой, иной). 
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Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об инди-

видуальном проекте обучающихся 10-11 классов. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной ко-

миссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфо-

лио ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня сформированно-

сти навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и творческий. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и кри-

терии 

 

Направления 

оценки 

Критерии 

способность к са-

мостоятельному 

приобретению 

знаний и решению 

проблем; 

Поиск, отбор и адекватное использование информа-

ции 

Постановка проблемы  

Актуальность и значимость темы проекта 

Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Личная заинтересованность автора, творческий под-

ход к работе 

Полезность и востребованность продукта 

сформированность 

предметных зна-

ний и способов 

действий; 

Соответствие выбранных способов работы цели и со-

держанию проекта 

Глубина раскрытия темы проекта 

Качество проектного продукта 

Использование средств наглядности, технических 

средств 

сформированность 

регулятивных 

действий; 

Соответствие требованиям оформления письменной 

части 

Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Сценарий защиты (логика изложения), грамотное по-

строение доклада 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

сформированность 

коммуникативных 

действий. 

Четкость и точность, убедительность и лаконичность  

Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения 

Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей (те-

кущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутриучрежденческого мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о системе и 

критериях оценивания по учебным предметам   обучающихся в МБОУ «СОШ №106» 
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1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной атте-

стации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающих-

ся,проводимая педагогическим работником на уроках (учебных занятиях) в соответствии 

собразовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность меро-

приятий,включающую планирование текущего контроля по отдельным учебным предме-

там (курсам)учебного плана основной общеобразовательной программы в соответствии с 

авторскойпрограммой. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

-устные и письменные индивидуальные опросы; 

-самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

-устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

-сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

-практические и лабораторные работы; 

-выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (видуспор-

та); 

-защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

-тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материа-

лов,информационно-коммуникационных технологий. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося педагог определя-

етсамостоятельно в соответствии с рабочей программой предмета, содержания учебного-

материала и используемых им образовательных технологий, отражает в рабочей програм-

ме. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибалльной шка-

ле(минимальный балл – 2, максимальный – 5), которые выставляются в классный элек-

тронныйжурнал. 

Требования к оценке письменных работ и устных ответов по отдельным предметам пред-

ставлены в приложении к Положению «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ «СОШ №106».  

Безотметочная система оценивания применяется: по курсам  части, формируемой 

участниками образовательных отношений («освоил»/ «не освоил»). 

 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью определения степени 

освоения образовательной программы уровня среднего общего образования, в том числе 

отдельной ее части, учебного предмета, курса, и является основанием для решения вопроса 

о переводе обучающегося в следующий класс.  

Промежуточная аттестацияобучающихся МБОУ «СОШ №106» проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесения достигнутого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить проблемы в 

освоении им образовательной программы  и учитывать индивидуальные потребности уча-

щегося в осуществлении образовательной деятельности; 

-оценки  динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах полугодовая, годовая. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Отметка обучающегося за полугодие  выставляется на основерезультатов текущего кон-

троля успеваемости  и представляет собой среднее арифметическое результатов текущего 

контроля. Округление результатов проводится по правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых про-

межуточных аттестаций и представляет собой : 

- результат полугодовых аттестаций, если предмет изучался в течение  одного полугодия; 
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- среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если предмет 

изучался в течение года. 

Округление результатов проводится по правилам математического округления.  

Формы промежуточной аттестации элективных курсов – освоил/не освоил. 

Форма годовой промежуточной аттестации внеурочной деятельности: определение 

уровня достижения результатов. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первич-

ной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дру-

жественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Уровни достижения результатов во внеурочной деятельности 

 

Уровень резуль-

татов 

Приобретение 

социальных 

знаний 

(первые уро-

вень) 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к соци-

альной реаль-

ности 

(второй уро-

вень) 

Получение опы-

та самостоятель-

ного 

общественного 

действия 

(третий уровень) 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

   

1. Спортивно-

оздоровительное  

 Занятия в спор-

тивных секциях 

участие в оздо-

ровительных 

акциях. 

 

 

 

 

 

Участие в школьных спортивных 

турнирах и оздоровительные акции 

 

 Участие в спортивных оздоровительных акциях школьни-

ков в окружающем школу социуме 

 

2. Познаватель-

ное, социальное 

 

Посещение вне-

урочных курсов, 

участие  в по-

знавательных 

беседах, участие 

в олимпиадах в 

школе. Участие 

в социальных 

проектах класса. 
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 Решение интеллектуальных задач,  

общественный смотр знаний, интел-

лектуальный клуб(игры), экскурсии. 

Участие в социальных проектах 

школы. 

 

 Исследовательские проекты, внешкольные акции познава-

тельной и социальной направленности (конференции, ин-

теллектуальные марафоны, игры, подготовка и проведение 

концертов и др.) 

3. Общекуль-

турное, духовно-

нравственное 

 

Занятия в объ-

единениях ху-

дожественного 

творчества. 

  

 Художественные выставки, фестива-

ли искусств, спектакли, деловые и 

интеллектуальные игры в классе, 

школе. 

 

 Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

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

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

числе курсам внеурочной деятельности. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе ре-

зультатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых про-

межуточных аттестаций, и представляет собой: 

• результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия,  

• среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации элективных курсов: освоил / не освоил.  

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам полугодия 

и года на основе выполненной учащимся итоговой работы. «Освоил» ставится, если уче-

ник выполнил итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу в полном объ-

еме. 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

не предусмотрена.Промежуточная аттестация осуществляется за учебный год. Форма го-

довой промежуточной аттестации: определение уровня достижения результатов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являет-

ся защита итогового индивидуального проекта. Защита осуществляется в процессе специ-

ально организованной деятельности комиссии или на школьной конференции.  
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1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов, выносимых на госу-

дарственную итоговую аттестацию 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государ-

ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, заверша-

ющей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. По-

рядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанав-

ливается Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации. 

ГИА  по программам среднего общего образования проводится в форме единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме уст-

ных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный вы-

пускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющиеакаде-

мическойзадолженности,вполномобъемевыполнившиеучебныйпланилииндивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметамучебного плана по 

образовательным программам среднего общегообразования не ниже удовлетворительных), 

а также имеющие результат «зачет» за итоговоесочинение (изложение). 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация обучающихся, осво-

ивших основную образовательную программу, проводится в форме единого государствен-

ного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

"Русский язык"; 

"Математика"; 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в со-

ответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по за-

вершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

 

Итоговая оценка 

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в соответствии 

с правилами математического округления, которые определяются как среднее арифмети-

ческое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 класса не пре-

одолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и мате-

матике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию),  то ему выдает-

ся справка.  

 

 

 

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

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта: 

- Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

Основеоценкивсейсовокупностиосновныхэлементовпроекта(продуктаипояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

⎯способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еере-

шения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов илиобоснова-

ние, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и созданиемодели, про-

гноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целомвключает 

оценку сформированности познавательных учебных действий; 
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⎯сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся вумении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии срассматривае-

мойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий; 

⎯сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельно пла-

нировать и управлять своей познавательной деятельностью вовремени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлятьвыбор конструктивных стра-

тегий в трудных ситуациях; 

⎯сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясноизло-

житьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеерезультаты,аргументированно отве-

тить на вопросы. 

 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование инфор-

мации 

Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации 

из  ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей ин-

формации из  однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообраз-

ных  источников 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План дей-

ствий 

фрагментарный. 

Баллы 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипо-

тезы), но  план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипо-

тезы),дан подробный план действий по доказатель-

ству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначе-

ны 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначе-

нына 

уровне утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость раскрыты и обоснова-

ны исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только 

для ученика, но и для школы,города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, за-

явленных в 

проекте 

 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы ра-

3 
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боты 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к 

работе 

 

Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к те-

ме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересо-

ванность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему 

проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственныморигиналь-

ным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми 

он 

может быть востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен,  круг лиц, которыми он

 может быть востребован указан. Названы потен-

циальные потребители  и области 

использования продукта. 

 

2 

2.Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востре-

бован. Сформулированы рекомендации по использованию полу-

ченного продукта, спланированы действия по его продвижению 2. 

Сформированность 

предметных знаний и способов действий 

3 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и це-

липроекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели про-

екта, но 

являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффек-

тивно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках-

школьной 

программы 

 

2 

Темапроектараскрытаисчерпываю-

ще,авторпродемонстрировалглубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта баллы 
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Проектный продукт не соответствует большинству требований 

качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным це-

лям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических 

средств 

баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основ-

ные требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи 

материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основ-

ные требования к дизайну презентации, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письмен-

ной части 

Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с уста-

новленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на уста-

новленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначитель-

ные ошибки в оформлении 

 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее дости-

жения 

Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план

 ее 

достижения 

 

1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности со-

относится 

с собственным жизненным опытом, задачи реализуются последо-

вательно 

2 

Цель сформулирована,  четко обоснована,  дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложе-

ния), грамотное 

построение доклада 

баллы 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравне-

ние 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый 

обзор 

2 
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работы по достижению целей, заявленных в проекте 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуа-

ций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выво-

ды,намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 

мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

баллы 

Материал изложен с учетом регламента,  однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел зарамки 

регламента 

 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регла-

мент 

4. Сформированность коммуникативных действий 

3 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконич-

ность 

содержание всех элементов выступления дают представление о про-

екте; присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления 

баллы 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о про-

екте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от за-

явленной темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о про-

екте; наблюдается правильность речи; точность устной и письмен-

ной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной те-

мы в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать 

свою точку 

зрения 

 

баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Ав-

тор не 

может защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает 

на поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает 

свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в 

группе 

баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает 

вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопо-

мощь,выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Мо-

жет брать инициативу на себя. 

 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и

 взрослыми, самостоятельноопределяетцелиифункци-

3 
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Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

Низкий уровень Отметка 

«неудовлетворительно» 

менее 34 

Базовый уровень отметка «удовлетвори-

тельно» 

34- 36 первичных 

баллов 

Повышенный уро-

вень 

отметка «хорошо» 37—46 первичных 

баллов 

Творческий уровень отметка «отлично» 47—51 первичных 

баллов 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

⎯  Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчёты о проведённых стендовыйдоклад); 

⎯  Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, экран-

ных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

компьютернойизделие; 

⎯ Материальный объект, макет, иное конструкторскоеизделие. 

⎯  Отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как тек-

сты, так и мультимедийныепродукты/ 

 

Возможные типы работ и формы их представления 

 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико- 

ориентиро-

ванный, со-

циальный 

Решение прак-

тических за-

дач. 

анализ данных 

социологическо-

го опроса, атлас, 

атрибуты не-

существую-

щего госу-

дарства, биз-

нес-план, 

веб-сайт, 

видео-

фильм, 

выставка, 

газета, 

журнал, 

действующая 

фирма, игра, 

карта, 

коллек-

ция, 

компьютерная 

костюм, 

макет, 

модель, 

Исследова-

тельский 

Доказатель-

ство или опро-

вержение 

какой-либо 

гипотезы. 

музыкальное 

произведение, 

мультимедий-

ный продукт, 

Информаци-

онный 

Сбор инфор-

мации о ка-

ком-либо объ-

екте 

или явлении, 

анализ инфор-

мации. 

отчёты о прове-

дённых исследо-

ваниях, празд-

ник, публикация, 

путеводитель, 

реферат, 

справочник, си-

стема школьно-

го самоуправ-

ления, серияил-

люстраций, 

иучастников,успешносправляетсяс 

конфликтными ситуациями внутри группы 
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анимация, 

оформление ка-

бинета, пакет 

рекомендаций, 

стендовый до-

клад, сценарий, 

статья, 

сказка, 

учебное посо-

бие, чер-

теж,экскурсия. 

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучаю-

щихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализа-

ции требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы СОО МБОУ «СОШ №106». 

Требования включают: 

− освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, син-

тез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

− способность их использования в познавательной и социальной практике; 

− самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1.1. Цель и задачи программы развития УУД 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах дея-

тельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образова-

ния определяет следующие задачи: 

− организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возмож-

ным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий 

в новых для обучающихся ситуациях; 

− обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержа-

ния учебных предметов; 

− включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

− обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

− повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
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− формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

− формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-

щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использо-

вания в учебной, познавательной и социальной практике; 

− формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построе-

ния индивидуального образовательного маршрута; 

− решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающих-

ся; 

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных про-

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

− практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

− возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

− подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста яв-

ляются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убежде-

ний, характера и жизненного самоопределения. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учеб-

ных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеуроч-

ной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-

ного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно пси-

хологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов дей-

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

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учеб-
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ные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психо-

логических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определя-

ется тремя взаимодополняющими положениями: 

− формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 

− формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения раз-

ных предметных дисциплин; 

− универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

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

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

компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

− познавательные и учебные мотивы; 

− учебную цель; 

− учебную задачу; 

− учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

− Личностные действия. 

− Регулятивные действия. 

− Познавательные универсальные действия. 

− Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

− знание моральных норм, 

− умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

− умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельно-

сти: 

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

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

− планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составление плана и последовательности действий; 

− прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

− коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

− оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

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

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой ин-

формации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью ком-

пьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

− коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с це-

лью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление целого 

из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 
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несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, клас-

сификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление при-

чинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

− постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное созда-

ние способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

− постановка вопросов; 

− разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи. 

 

2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учи-

телем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

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

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

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

ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача со-

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

2) Требования к задачам. 

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

ми, надежными и объективными, они должны быть: 

− составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом; 

− сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

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

− многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к реше-

нию и выбор необходимой стратегии; 

− модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру зада-

чи, менять некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающих-

ся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формули-

ровать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечи-

вается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирова-

ния рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представле-

ний. 
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образо-

вания рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающих-

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

− методологические и философские семинары; 

− образовательные экспедиции и экскурсии; 

− учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

− выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

− выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообще-

ства, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обес-

печения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продук-

тивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной обще-

ственности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуника-

ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных со-

обществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать ис-

пользование всех возможностей коммуникации, относятся: 

− межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и ка-

саться ближайшего будущего; 

− комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в бли-

жайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траек-

тории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

− комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

− комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

− социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтер-

ских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация бла-

готворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, вы-

ходящих за рамки образовательной организации; 

− получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной органи-

зации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечива-

ется созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать воз-

можности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сер-

тификацией; 

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

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

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

точников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источ-

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что та-

кая деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в 

предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами 

одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решени-

ем учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфе-

ре: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятель-

ности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным усло-

вием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте дея-

тельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфиче-

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формули-

ровку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным 

целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение про-
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ектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем исполь-

зованию виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, ак-

куратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные ре-

зультаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетен-

ции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения со-

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и ис-

следовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся представ-

лены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная  деятельность 
Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, облада-

ющего определенными свой-

ствами, и который необходим 

для конкретного использова-

ния. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой- то области, формули-

руются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о бу-

дущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Ре-

зультат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми ха-

рактеристиками, сформулиро-

ванными в его замысле. 

Логика построения исследователь-

ской деятельности включает форму-

лировку проблемы исследования, вы-

движение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экс-

периментальную или модельную 

проверку выдвинутых  

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов вы-

полнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-

исследовательской / проект-

ной работы 

Формируемые универсальные  

учебные умения 

1. Аргументирование актуаль-

ности темы. Формулировка 

проблемы, создание проблем-

ной ситуации, обеспечиваю-

щей возникновение противо-

речия. Постановка  цели, 

определение задач 

исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуж-

дение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компо-

нент умения видеть проблему; уме-

ние формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение поняти-

ям, владение терминами.  

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планиро-

вать учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками, 

- определять цели и функции участ-
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ников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследо-

вания. 

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который прове-

ряется в ходе проведения исследова-

ния. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследова-

тельских (проектных) работ и 

выбор необходимого инстру-

ментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразо-

вание практической задачи в познава-

тельную; планирование пути дости-

жения целей;  

- умение самостоятельно анализиро-

вать условия достижения цели на ос-

нове учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учеб-

ном материале; 

- умение самостоятельно контроли-

ровать своё время и управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализа-

ции;  

- умение прогнозировать будущие 

события и развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследо-

вания (проектной работы) с 

поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, экс-

перимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руковод-

ством учителя; 

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета, 

структурировать информацию, выде-

лять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознако-

мительное, изучающее, поисковое 

чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение поняти-

ям; 

- умение делать выводы и умозаклю-

чения; умение устанавливать при-

чинно-следственные связи, родови-

довых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 
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- умение строить логическое рассуж-

дение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

- умение объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- умение анализировать полученные 

результаты и применять их к новым 

ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе 

выполнения группового проекта, ко-

ординировать свои действия с дей-

ствиями одноклассников входе реше-

ния единой проблемы; умение орга-

низовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверст-

никами, определять цели и функции 

участников группового проекта, спо-

собы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий своих и 

партнёров, уметь убеждать; 

-умение работать в группе – устанав-

ливать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегри-

роваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаи-

моконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта проектных 

работ, результатов учебного 

исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; 

умение выбрать оптимальную форму 

презентации образовательного про-

дукта; 

- умение использовать ИКТ для за-

щиты полученного образовательного 

продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою 

позицию, объяснять, отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппо-

нентов образом; 

- умение формулировать собственное 

мнение, аргументировать и коорди-



61 

 

нировать его с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке об-

щего решения в совместной деятель-

ности; 

- умение адекватно использовать ре-

чевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной ре-

чью, умение строить монологическое 

контекстное высказывание; 

- использование адекватных языко-

вых средств для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребно-

стей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 

− Человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, география, 

политология и другие), 

− филология, языкознание, лингвистика, литература, 

− история, краеведение, 

− культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

− Нанотехнологии, 

− биотехнологии, 

− информационные технологии, 

− когнитивные технологии, 

− социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

− Космические технологии, 

− Транспортные технологии, 

− производство и передача электроэнергии, 

− персональные системы безопасности, 

− разработка и применение новых материалов, 

− современные технологии сельского хозяйства, 

− нейротехнологии, 

− телекоммуникация и средства связи, 

− робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

− Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
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− потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

− позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при сле-

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

− готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возраст-

ных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных обще-

ственных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

− готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

− потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

− умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, по-

литических и экономических условий; 

− устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

− готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

− готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

− адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

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

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

− эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающей-

ся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-

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

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём науч-

ного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-

кающие из исследования выводы; 

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

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опроверже-

ние, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

− использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени-

мости модели/теории; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

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

описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 
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− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

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

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится 

определять область своих познавательных интересов; 

− искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с ис-

пользованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

− находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выпол-

нения учебного исследования или проекта; 

− определять проблему как противоречие; 

− формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

− определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

− предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследова-

ния и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

− использовать догадку, интуицию; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

− использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего осо-

бенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

− целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за достоверность по-

лученных знаний, за качество выполненного проекта. 

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

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 

новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключе-

вых компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускни-

кам стать успешными и активными членами общества. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

− укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

− уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции;  
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− непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу среднего общего обра-

зования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы УУД: 

− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

− педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

− педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

− характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

− педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

− педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации об-

разовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

− сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями обще-

го и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

− обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения обра-

зования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспече-

ния тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

− обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учеб-

ные результаты основного образования; 

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

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

− привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные кон-

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

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

ков и представителями иных культур; 

− обеспечение возможности вовлечения  обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

− обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследователь-

скую деятельность; 

− обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методи-

чески единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятель-

ности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, 
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перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без 

учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы вы-

бора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках использованиявозможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культу-

ры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоя-

тельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; эффек-

тивного инструмента контроля и коррекции результатов учебнойдеятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной дея-

тельности, а также в рамках программ элективных курсов, при выполнении индивиду-

ального проекта. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место за-

нимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определнных 

УУД.Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями,как: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требуетоперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимально-

го решения);ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа е решения); 

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовы предполагаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про-

водить как по описанию ситуации, так и по е решению). 

Примерами такого рода заданий могут служить: 

 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); веде-

ние дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения задания, про-

екта, дневников выполнения исследований;ведение протоколов выполнения учебного за-

дания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку инфор-
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мации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, об-

суждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в сред-

ней школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочнойдеятельности. 

Регулятивные учебные действияобеспечивают возможность управления познавательной 

и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, кор-

рекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

• «Преднамеренныеошибки». 

• Поиск информации в предложенныхисточниках. 

• Взаимоконтроль. 

• Диспут. 

• «Ищуошибку». 

• Контрольный опрос на определеннуюпроблему. 

Задание № 1: «Ищу ошибки». 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, планировать 

её самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать получен-

ный результат. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей проверкой и кол-

лективным обсуждением. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления познаватель-

ной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

• «Преднамеренныеошибки». 

• Поиск информации в предложенныхисточниках. 

• на самоконтроль; на коррекцию. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей взаимопроверкой. 

Описание задания: учащиеся подготовили домашнее задание по геометрии на нахожде-

ние объёма призмы № 664, 665 Л. С. Атанасян Геометрия 10-11 № 664. В правильной 

треугольной призме через сторону нижнего основания и противолежащую ейвершину 

верхнего основания проведено сечение, составляющие с основанием угол в 60°. Найти 

объём призмы, если сторона основания равна a. 

На уроке дается задание (самостоятельная работа) найти объём цилиндра, вписанного 

(описанного) в данную призму. [3, 5] 

Однозначно предполагается, что домашнее задание будет выполнено, иначе на урокене 

удастся решить самостоятельную работу. Ученик должен найти необходимые данные в 

домашней работе и применить их для решениязадачи. 

Вырабатывается навык применения известных планиметрических формул длярешения 

задач стереометрии (банкГИА-11). 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия 

другдруга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками. 

http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
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Можно подобрать задания следующего типа: Составь задание партнеру 

Отзыв на работу товарища 

Групповая работа по составлению кроссвордов 

«Подготовь рассказ на тему…» 

«Объясни …» 

Задание № 1: Кроссворд на тему «Тела вращения». 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование 

информации по данной теме, умение сотрудничать в процессе создания общего продукта 

совместной деятельности. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с последующей вза-

имопроверкой и коллективным обсуждением. 

Описание задания: при закреплении темы «Тела вращения. Площади поверхности» 

можно предложить учащимся составить кроссворды на эту тему, используя понятия и 

определения составляющих элементов (образующая, радиус, высота, сечение и так да-

лее). Команды соперников отгадывают кроссворд (бонус команде, которая составила 

кроссворд с использованием большего количества терминов). 

Задание № 2: «Составь задание партнеру» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение сотрудничать 

в процессе обучения (закрепления материала). 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа в парах 

Описание задания: придумать задачи на вычисление элементов тел вращения, их по-

верхностей, площади сечения. Сильные учащиеся составляют задачи по данной теме и 

предлагают решить их своим товарищам. Проверяется теоретический материал и выраба-

тываются навыки решения задач по заданной теме, правильное применение формул. Та-

кую работу хорошо проводить в классах базового уровня подготовки. 

Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

 

• «Найтиотличия», 

• «Поисклишнего», 

• «Лабиринты», 

• «Цепочки», 

• Составлениясхем-опор, 

• Работа с разными видамитаблиц, 

• Составления и распознавание диаграмм. 

Задание № 1: «Диаграммы» 

Цель: формирование личностных качеств, гражданской идентичности учащихся. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в парах. 

Описание задания: учащиеся знакомятся с диаграммой, выясняют, какие данные в себя 

включает, отвечают на вопросы учителя, составляют свои вопросы к диаграмме, выбира-

ют варианты верных (неверных) ответов из предложенных и др. (рис. 1). 

На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за каждый ка-

лендарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, 

по вертикали — количество родившихся мальчиков и девочек (по отдельности). Для 

наглядности точки соединены линиями. 

Задание № 2: «Угадай фразу» 

Цель: развивать умение составлять план действий, последовательно выполнять матема-
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тические операции. 

Возраст: 15-16 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала анализа. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа 

Описание задания: 

Закрепление и применение знаний и способов действий учащихся. 

Проводится в виде игры. Задания написаны на доске. Учащиеся выходят по очереди. Ре-

зультат решения соответствует какой-либо букве. Буквы лежат на отдельном столе. Уче-

ник находит полученную букву, на обратной стороне которой написан её порядковый 

номер в фразе. Фраза записывается на доске. Учитель называет оценку каждому вышед-

шему к доске. 

Личностные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осо-

знание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира. 

Можно предложить задания типа: 

• участие впроектах; 

• подведение итоговурока; 

• творческие задания, имеющие практическоеприменение; 

• самооценкасобытий. 

Задание № 1: «Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар) 

Цель: Защита своих мини-проектов «Вычисления процентов в жизненных ситуациях». 

Учащиеся слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую работу для школьной 

конференции. Демонстрируют умения представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме, адекватно использовать речевые средства для дискус-

сии и аргументации своей позиции. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра). 

Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах) 

Описание задания:В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество 

процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате 

они стали стоить на 4 % дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько 

процентов подорожали акции компании в понедельник? 

Задание № 2: «Решение текстовых задач». 

Цель: При выполнении данного задания ученикам придется вспомнить знания, получен-

ные ранее при решении задач на движение по воде, умения переводить в единые единицы 

измерения, знания, полученные на уроках физики, обсудить различные способы решения 

данной задачи. 

Возраст: 16-17 лет. 

Можно предложить задания типа: 

• участие впроектах; 

• подведение итоговурока; 

• творческие задания, имеющие практическоеприменение; 

• самооценкасобытий. 

Задание № 1: «Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар) 

Цель: Защита своих мини-проектов «Вычисления процентов в жизненных ситуациях». 

Учащиеся слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую работу для школьной 

конференции. Демонстрируют умения представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме, адекватно использовать речевые средства для дискус-

сии и аргументации своей позиции. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра). 

Форма выполнения задания: индивидуальная. 
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Описание задания:Из города А в город В одновременно выехали два автомобилиста. 

Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину 

пути со скоростью, меньшей скорости первого на 15 км/ч, а вторую половину пути – со 

скоростью 90 км/ч, в результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобили-

стом. Найдите скорость первого автомобилиста, если известно, что она больше 54 км/ч. 

Ответ дайте в км/. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных ре-

зультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оце-

ниваются в рамках специально организованных в образовательной организации модель-

ных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка, такие как защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

− актуальность проекта; 

− положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

− ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации про-

екта, возможные источники ресурсов; 

− риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализа-

ции данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая коррек-

тировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реаль-

ное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану: 

− Тема и краткое описание сути проекта. 

− Актуальность проекта. 

− Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

− Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

− Ход реализации проекта. 

− Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя 

проекта). 

В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и эксперт-

ной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих из-

менений, соотнесенные с сохранением исходного замыслапроекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обяза-
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тельно входят педагоги и представители администрации школы, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектныеработы; 

- оценивание производится на основе критериальноймодели. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся возможно 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполне-

ние исследовательских работ и проектов обучающимися вне лицея – при сотрудничестве 

с  вузами, колледжами г.Барнаула. В случае если нет организационной возможности при-

влекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, возможно дистанционное руководство этой работой (посредством се-

ти Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

− естественнонаучные исследования; 

− исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии); 

− экономические исследования; 

− социальные исследования; 

− научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интер-

претация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и экономиче-

ской областях желательным является использование элементов математического модели-

рования (с использованием компьютерных программ в том числе) 

 
 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 
 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уро-

вень) .-М.: ФГБУН ИСРО РАО, 2023 

Содержание учебного предмета  

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 разновидности, жаргон, арго. Роль литературного 

языка в обществе. 

Язык и  речь. Культура речи Система языка. Культура речи Система языка, её устрой-

ство, функционирование. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её ос-

новные признаки и функции. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологиче-

ские и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее 

представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). Качества хорошей речи. Основные виды словарей (обзор). Тол-

ковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Сло-

варь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. 
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Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. 

Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы Фонетика и орфоэпия как разделы лингви-

стики (повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-

выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безудар-

ных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некото-

рых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударе-

ния в современном русском литературном языке. Лексикология и фразеология. Лексиче-

ские нормы Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобще-

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

тет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобще-

ние). Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Много-

значные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их упо-

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

Плеоназм. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. Экспрессивно-стилистическая 

окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная 

окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особенности упо-

требления. Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. Мор-

фемика и словообразование. Словообразовательные нормы Морфемика и словообразова-

ние как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный и словообразова-

тельный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употреб-

ления сложносокращённых слов (аббревиатур). Морфология. Морфологические нормы 

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

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

нормы современного русского литературного языка (общее представление). Основные 

нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, крат-

кой формы. Основные нормы употребления количественных, порядковых и собиратель-

ных числительных. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица лич-

ных местоимений, возвратного местоимения себя. Основные нормы употребления глаго-

лов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздороветь), возвратных и 

невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего 

времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. Орфография. Основные 

правила орфографии Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Принципы и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и 

раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса 

слов; правила графического сокращения слов. Орфографические правила. Правописание 

гласных в корне. Употребление разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы 

ы—и после приставок. Правописание суффиксов. Правописание н и нн в словах различ-

ных частей речи. Правописание не и ни. Правописание окончаний имён существитель-

ных, имён прилагательных и глаголов. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

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

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

условия общения). Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного 

отношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого 

этикета применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, 

статусу адресанта/адресата и другому. 

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

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

вых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адре-
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сата, 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 инфор-

мации 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 об-

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

неоправданное употребление иноязычных заимствований и другие) (обзор). Язык и  речь. 

Культура речи Синтаксис. Синтаксические нормы Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и предложения. Изоб-

разительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцел-

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

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

ское обращение; многосоюзие, бессоюзие. Синтаксические нормы. Порядок слов в пред-

ложении. Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого 

входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественноименным сочетанием (два-

дцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на 

один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, окан-

чивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при 

себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подле-

жащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. Основные нормы употребления однородных членов предло-

жения. Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные 

нормы построения сложных предложений. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

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

предложения. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из 

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

ложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания 

при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. Знаки препинания и их функ-

ции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами. Знаки препинания при обособлении. Знаки препинания в 

предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. Знаки препи-

нания 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, неподготов-

ленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лек-

сические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные 

жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). Научный стиль, 

сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: отвлечён-

ность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, синтаксиче-

ские особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

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

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). Официально-деловой стиль, 

сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, син-

таксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-
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делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, 

характеристика, резюме и другие (обзор). Публицистический стиль, сферы его использо-

вания, назначение. Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, при-

зывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

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

репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). Язык художественной литературы и его отличие 

от других функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, языковых средств других функциональных разновидностей язы-

ка. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 
Личностные результаты освоения обучающимися Федеральной рабочей программы по учебно-
му предмету «Русский язык» на уровне среднего общего образования должны отражать готов-
ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией, 
системой ценностных ориентаций, позитивных убеждений, соответствующих традиционным 
ценностям российского общества; расширение жизненного опыта и опыта деятельности в про-
цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: — сформированность гражданской позиции обучающегося как актив-
ного и ответственного члена российского общества; — осознание своих конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и правопорядка; — принятие традиционных национальных, об-
щечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 
• — готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; — готовность вести 
совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 
школе и детско-юношеских организациях; — умение взаимодействовать с социальными институ-
тами в соответствии с их функциями и назначением; — готовность к гуманитарной и волонтёр-
ской 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 многонацио-
нального народа России; — ценностное отношение к государственным символам, историческому 
и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, тра-
дициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; — 
идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 
судьбу. Духовно-нравственного воспитания: — осознание духовных ценностей российского наро-
да; — сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; — способность 
оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-
нравственные нормы и ценности; — осознание личного вклада в построение устойчивого буду-
щего; — ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. Эстетическо-
го воспитания: — эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-
го творчества, спорта, труда, общественных отношений; — способность воспринимать различные 
виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воз-
действие искусства; 

•  убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 
этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; — готовность 
к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой лично-
сти, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку. Физического воспитания: 
— сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к свое-
му здоровью; — потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; — активное неприятие вредных привычек и иных форм причи-
нения вреда физическому и психическому здоровью. Трудового воспитания: — готовность к тру-
ду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; — готовность к активной деятельности техноло-
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гической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-
тельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; — ин-
терес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филоло-
гов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реали-
зовывать собственные жизненные планы; — готовность и способность к образованию и самооб-
разованию на протяжении всей жизни. Экологического воспитания: — сформированность эколо-
гической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при-
родной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; — пла-
нирование 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 дей-
ствий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. Ценности научного познания: 
— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 
места в поликультурном мире; — совершенствование языковой и читательской культуры как 
средства взаимодействия между людьми и познания мира; — осознание ценности научной дея-
тельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том 
числе по русскому языку, индивидуально и в группе. В  процессе достижения личностных резуль-
татов освоения обучающимися Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Рус-
ский язык» среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный ин-
теллект, предполагающий сформированность: — самосознания, включающего способность по-
нимать своё эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые средства для выра-
жения своего состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 
уверенным в себе; — саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-
ственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональ-
ным изменениям, быть открытым новому; — внутренней мотивации, включающей стремление к 
достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 
возможностей; — эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; — 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, забо-
титься о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 
читательского опыта. 

Метапредметные: 
Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: — 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; — 
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобще-
ния языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных функциональных раз-
новидностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; — определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии их достижения; — выявлять закономерности и противоречия 
языковых явлений, данных в наблюдении; — разрабатывать план решения проблемы с учётом 
анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; — вносить коррективы в дея-
тельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; — координировать и выполнять 
работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе 
при выполнении проектов по русскому языку; — развивать креативное мышление при решении 
жизненных проблем с учётом собственного речевого и читательского опыта. Базовые исследова-
тельские 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 мето-
дов познания; — владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том чис-
ле по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; — формировать научный 
тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными 
ключевыми понятиями и методами; — ставить и формулировать собственные задачи в образова-
тельной деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 
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выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её ре-
шения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; — анализировать получен-
ные 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 прак-
тическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия — в профессио-
нальную среду; — выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 
способы решения проблем. Работа с информацией: — владеть навыками получения информа-
ции, в том числе лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм пред-
ставления; — создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её це-
левой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 
таблица, схема и другие); — оценивать достоверность, легитимность информации, её соответ-
ствие правовым и морально-этическим нормам; — использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий при решении когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-
режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; — владеть навыка-
ми защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности. Овла-
дение универсальными коммуникативными действиями Общение: — осуществлять коммуника-
цию во всех сферах жизни; — пользоваться невербальными средствами общения, понимать зна-
чение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-
фликты; — владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 
диалог; 
• развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание. Совместная деятельность: — понимать и использовать преимущества ко-
мандной и индивидуальной работы; — выбирать тематику и методы совместных действий с учё-
том общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; — принимать цели совместной 
деятельности, организовывать 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 вклада каждого участника команды в общий резуль-
тат по разработанным критериям; — предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции но-
визны, оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и вообра-
жение, быть инициативным. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорга-
низация: — самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных си-
туациях; — самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; — расширять рамки учебного предмета на основе 
личных предпочтений; — делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответ-
ственность за результаты выбора; — оценивать приобретённый опыт; — стремиться к формиро-
ванию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой 
образовательный и культурный уровень. Самоконтроль: — давать оценку новым ситуациям, вно-
сить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; — владеть навыка-
ми познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора вер-
ного 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 деятельности; — 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 основ-

ных функциях языка; о лингвистике как науке. Опознавать лексику с национально-

культурным компонентом значения; лексику, отражающую традиционные российские 
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духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять 

значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в 

них истории и культуры народа (в рамках изученного). Понимать и уметь комментиро-

вать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на 

статью  68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»1, Закон Российской Федера-

ции от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»2). Разли-

чать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать при-

знаки 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, анали-

зировать языковые единицы разных уровней языковой системы. Иметь представление о 

культуре речи как разделе лингвистики. Комментировать нормативный, коммуникатив-

ный и этический аспекты культуры речи, приводить соответствующие примеры. Анали-

зировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного 

русского литературного языка. Иметь представление о языковой норме, её видах. Ис-

пользовать словари русского языка в учебной деятельности. Фонетика. Орфоэпия. Орфо-

эпические нормы Выполнять фонетический анализ слова. Определять изобразительно-

выразительные средства фонетики в тексте. Анализировать и характеризовать особенно-

сти произношения безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний соглас-

ных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. Анализировать и характеризо-

вать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения орфо-

эпических и акцентологических норм современного русского литературного языка. Со-

блюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русско-

го литературного языка. Использовать орфоэпический словарь. Лексикология и фразео-

логия. Лексические нормы Выполнять лексический анализ слова. Определять изобрази-

тельно-выразительные средства лексики. Анализировать и характеризовать высказывания 

(в том числе собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного 

русского литературного языка. Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. Использовать тол-

ковый 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 собствен-

ные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. Определять особенности употребления в тек-

сте слов разных частей речи. Анализировать и характеризовать высказывания (в том чис-

ле собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм современного рус-

ского литературного языка. Соблюдать морфологические нормы. Характеризовать и оце-

нивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имён существитель-

ных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий, дее-

причастий, наречий (в рамках изученного). Использовать словарь грамматических труд-

ностей, справочники. Орфография. Основные правила орфографии Иметь представление 

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

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

дения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). Соблюдать правила орфографии. Использовать орфографический словарь. 
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Речь. Речевое общение Создавать устные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой 

ситуацией (объём устных монологических высказываний  — не менее 100 слов; объём 

диалогического высказывания  — не менее 7—8 реплик). Выступать перед аудиторией с 

докладом; представлять реферат, исследовательский проект на лингвистическую и другие 

темы; использовать образовательные информационнокоммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач. Создавать тексты разных функционально-

смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей (объём сочинения  — не менее 150 слов). Использовать различные виды 

аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приёмы информаци-

онно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипер-

текст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения  — 450—500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). Знать основ-

ные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям официально-

го/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другому; использовать прави-

ла 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 литературного языка. Оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Текст. 

Информационно-смысловая переработка текста Применять знания о тексте, его основных 

признаках, структуре и видах представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно/на слух. Вы-

являть логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. Создавать тексты 

разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицисти-

ческого, официально-делового стилей (объём сочинения  — не менее 150 слов). Исполь-

зовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной зада-

чей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных тек-

стов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения  — 

450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 

300 слов). Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, от-

зыв, рецензия и другие). Корректировать текст: устранять логические, фактические, эти-

ческие, грамматические 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 умест-

ность/неуместность употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность/неоправданность употребления иноязычных заимствований; нарушения 

речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. Язык и  речь. Культура 

речи Синтаксис. Синтаксические нормы Выполнять синтаксический анализ словосочета-

ния, простого и сложного предложения. Определять изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного). Анализировать, характеризо-

вать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования сказуемого 

с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого 

слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и 

деепричастного оборотов (в рамках изученного). Соблюдать синтаксические нормы. Ис-

пользовать словари грамматических трудностей, справочники. Пунктуация. Основные 

правила пунктуации.  Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного русского лите-

ратурного языка (в рамках изученного). Соблюдать правила пунктуации. Использовать 

справочники по пунктуации. Функциональная стилистика. Культура речи Иметь пред-

ставление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. Иметь представление 
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об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, публици-

стического, официально-делового), языка художественной литературы. Распознавать, 

анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык 

художественной литературы). Создавать тексты разных функционально-смысловых ти-

пов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения  — не менее 150 слов). Применять знания о функциональных разно-

видностях языка в речевой практике. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык», (базовый уро-

вень), 10 класс, 68 часов 

№

 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

 
Модуль воспитательной 

программы «Школь-

ный урок» 

Ко-

ли-

чество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Общие сведения о 

языке 

Определяется 

на основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к 

государственным 

и национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам 

и событиям ис-

тории и культу-

ры 

5  

2.    Система языка. Куль-

тура речи 

5  

3.  Фонетика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы 

3  

4.  Лексикология и фра-

зеология. Лексические 

нормы 

8  

5.  Морфемика и слово-

образование. Словооб-

разовательные нормы 

2  

6.  Морфология. 

Морфологические 

нормы 

6  

7.  Орфография. 

Основные правила 

орфографии 

14  

8.  Речь. Речевое общение 5  

9.  Текст. Информацион-

но-смысловая перера-

ботка текста 

10  

10.  Повторение 6  

11.  Итоговый контроль  4  

 Итого   68  

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык», (базовый уро-

вень), 11 класс, 68 часов 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела программы 

 
Модуль 

воспита-

тельной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Общие сведения о 

языке 

Определяется 

на основе мо-

2  
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2.  Синтаксис. 

Синтаксические 

нормы 

дуля воспита-

тельной про-

граммы 

«Школьный 

урок» ООП в 

соответствии с 

ежегодным ка-

лендарем обра-

зовательных 

событий, при-

урочен-ных к 

государствен-

ным и нацио-

нальным 

праздникам 

РФ, памятным 

датам и собы-

тиям истории и 

культуры 

16  

3.  Пунктуация. 

Основные правила 

пунктуации 

17  

4.  Функциональная 

стилистика. Культура 

речи 

23  

5.  Повторение 6  

6.  Итоговый контроль  5  

 Итого   68  

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература». 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования Литература (базовый 

уровень)- М.: ФГБУН ИСРО РАО, 2023 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс. 

 
Литература второй половины XIX века А. Н. Островский. Драма «Гроза». И. А. Гончаров. Роман 
«Обломов». И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх 
по выбору). Например: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не по-
нять…», «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). Напри-
мер: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мо-
да…») и др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по вы-
бору). Например: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это 
утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» 
и др. М.  Е.  Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по 
выбору). Например, главы «О  корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», 
«Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и 
наказание». Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не 
менее одного произведения по выбору). Например: «Очарованный странник», «Однодум» и др. 
А. П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например: «Студент», «Ионыч», «Дама с со-
бачкой», «Человек в футляре» и др. Пьеса «Вишнёвый сад». Литературная критика второй поло-
вины XIX века 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 соответствии с изу-
чаемым 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 ме-
нее одного произведения по выбору). Например, произведения Ч.  Диккенса «Дэвид Коппер-
филд», «Большие надежды», Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. Зарубежная поэзия второй по-
ловины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихо-
творения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не 
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менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Г.  Гауптмана «Перед восходом 
солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и др. 

 

11 класс. 
Литература конца XIX — начала ХХ века 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.  Горь-
кий. Рассказы (один по выбору). Например: «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и 
др. Пьеса «На дне». Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений од-
ного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д.Бальмонта, М.А.Волошина, Н.С.Гумилёва и 
др. Литература ХХ века И.  А.  Бунин. Рассказы (два по выбору). Например: «Антоновские ябло-
ки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др. А.  А.  Блок. Стихотворения (не 
менее трёх по выбору). Например: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 
«Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной до-
роге», «О доблестях, о  подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу 
безумно жить…» и др. Поэма «Двенадцать». В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по 
выбору). Например: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др.  
Поэма «Облако в штанах». С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 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 де-
ревни…», «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 со-
бою не чуя страны…» и др.  
М.  И.  Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например: «Моим стихам, написан-
ным 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 пере-
плёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и др.  
А.  А.  Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например: «Песня последней встре-
чи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. 
Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», 
«Родная земля» и др. Поэма «Реквием».  
М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 
 М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору).  
А.  П.  Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например: «В прекрасном 
и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др.  
А.  Т.  Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например: «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, ника-
кой 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», «Сотни-
ков», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Зав-
тра была война»; К.  Д.  Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.  Л.  Кондратьев 
«Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, 
соната номер два» и др. А. А. Фадеев. «Молодая гвардия». Поэзия о Великой Отечественной 
войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Напри-
мер, Ю.  В.  Друниной, М.  В.  Исаковского, Ю.  Д.  Левитанского, С.  С.  Орлова, Д.  С.  Самойлова, 
К.  М.  Симонова, Б. А. Слуцкого и др. Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно 
произведение по выбору). Например, В.  С.  Розов «Вечно живые» и др. Б. Л. Пастернак. Стихо-
творения (не менее трёх по выбору). Например: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Опре-
деление поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый 
крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. А.  И.  Солже-
ницын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги). 
В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например: «Срезал», «Обида», «Микроскоп», 
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«Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. В.  Г.  Распутин. Рассказы и повести (не менее од-
ного произведения по выбору). Например: «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 
Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например: «Звезда полей», «Тихая моя 
родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по 
холмам задремавшей отчизны...» и др. И.  А.  Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбо-
ру). Например: «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни 
страны, ни погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил 
вместо дикого зверя в клетку…» и др. Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, 
повести, романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, 
Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч.  Т.  Айтма-
тов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В.  И.  Белов (рассказы 
«На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и  др.); Г.  Н.  Владимов («Верный Рус-
лан»); Ф.  А.  Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 
«Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 
горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (роман 
«Санькя» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (по-
вести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рас-
сказы», например: «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. Поэзия второй 
половины XX — начала XXI века. Стихотворения (по одному произведению не менее чем двух по-
этов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, 
Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю.  П.  Кузнецова, А.  С.  Кушнера, Л.  Н.  Мар-
тынова, Б.  Ш.  Окуджавы, Р.  И.  Рождественского, А.  А.  Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. Дра-
матургия 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.; стихотворе-
ния Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д.  Кугультинова, К. Кулиева и др. Зарубежная 
литература Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 
произведения Р.  Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Пре-
вращение»; Дж.  Оруэлла «1984»; Э.  М.  Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три това-
рища»; Дж.  Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г.  Уэллса «Машина времени»; О.  Хаксли «О 
дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. Зарубежная поэзия XX века (не менее 
двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, 
Т. С. Элиота и др. Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М.  Метерлинка «Синяя птица»; О.  
Уайльда «Идеальный муж»; Т.  Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б.  Шоу «Пигмалион» и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 
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 гуманистиче-
ских, демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситу-
ациями, изображёнными в литературных произведениях; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 
деятельность, в  том числе в  рамках школьного литературного образования, в  интересах граж-
данского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации и детско-
юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 
с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2. Патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, свой язык и  культуру, прошлое и  настоящее многонационального наро-
да России в  контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также лите-
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ратур народов России; ценностное отношение к  государственным символам, историческому и  
природному наследию, памятникам, традициям  народов России, внимание к  их воплощению в  
литературе,  а  также достижениям России в  науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отра-
жённым в художественных произведениях; идейная убеждённость, готовность к  служению и  
защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из лите-
ратуры.  

3. Духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситу-
ацию, в  том числе представленную в  литературном произведении, и  принимать осознанные 
решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и  ценности, характеризуя поведение 
и  поступки персонажей художественной литературы; осознание личного вклада в построение 
устойчивого будущего; ответственное отношение к  своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни, в  соответствии с  традициями народов Рос-
сии, 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 эмоцио-
нальное воздействие искусства, в том числе литературы; убеждённость в значимости для лично-
сти и общества отечественного и  мирового искусства, этнических культурных традиций и устного 
народного творчества; готовность к  самовыражению в  разных видах искусства, стремление про-
являть качества творческой личности, в  том числе при выполнении творческих работ по литера-
туре.  

5. Физического воспитания: сформированность здорового и  безопасного образа жизни, ответ-
ственного отношения к своему здоровью; потребность в  физическом совершенствовании, заня-
тиях спортивно-оздоровительной деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных 
форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оцен-
кой поведения и поступков литературных героев. 

 6. Трудового воспитания: готовность к  труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, 
в том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства 
с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; готовность к  
активной деятельности технологической и  социальной направленности, способность иницииро-
вать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 
образования; интерес к  различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и  реализовывать собственные жизненные планы, в  том 
числе ориентируясь на поступки литературных героев; готовность и способность к образованию 
и самообразованию, к  продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни.  

7. Экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и  социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем, представленных в  художественной литературе; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчи-
вого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; активное неприя-
тие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных 
произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпри-
нимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направ-
ленности, в  том числе представленной в  произведениях русской, зарубежной литературы 
и литератур народов России.  

8. Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и  общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой 
и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира с опорой 
на изученные и  самостоятельно прочитанные литературные произведения; осознание ценности 
научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. В процессе достижения личност-
ных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования, в том числе 
литературного образования, у  обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, пред-
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полагающий сформированность: самосознания, включающего способность понимать своё эмо-
циональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 
уверенным в себе; саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-
ственность 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, за-
ботиться, проявлять интерес и  разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) базовые логические действия: самостоятельно формулировать и  актуализировать проблему, 
заложенную в  художественном произведении, рассматривать её всесторонне; устанавливать 
существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; определять 
цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности 
и  противоречия в  рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произ-
ведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; разрабатывать план решения 
проблемы с  учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; вносить 
коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски по-
следствий деятельности; координировать и  выполнять работу в  условиях реального, виртуаль-
ного и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литерату-
ре; развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собствен-
ный читательский опыт;  
2) базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно-исследовательской и  про-
ектной деятельности на основе литературного материала, навыками разрешения проблем с  
опорой на художественные произведения; способностью и  готовностью к  самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпрета-
ции, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных и социальных проектов; формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями и  методами современного литературоведения; ставить 
и  формулировать собственные задачи в  образовательной деятельности и  жизненных ситуаци-
ях с  учётом собственного читательского опыта; выявлять причинно-следственные связи и  акту-
ализировать задачу при изучении литературных явлений и  процессов, выдвигать гипотезу её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и  
критерии решения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку но-
вым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; осуществлять целе-
направленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; уметь 
переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и  изучения литературных про-
изведений, в  познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь интегриро-
вать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные 
подходы и  решения; ставить проблемы и  задачи, допускающие альтернативные решения; 
 3) работа с информацией: владеть навыками получения литературной и другой информации из 
источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 
и интерпретацию информации различных видов и  форм представления при изучении той или 
иной темы по литературе; создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, 
доклад, реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и  целевой аудитории, вы-
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бирая оптимальную форму представления и визуализации; оценивать достоверность, легитим-
ность литературной и другой информации, её соответствие правовым и  морально-этическим 
нормам; использовать средства информационных и коммуникационных технологий в  решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-
мики, 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 ком-
муникации во всех сферах жизни, в  том числе на уроке литературы и  во внеурочной деятель-
ности по предмету; распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-
альных 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 конфликтные ситуации; развёрнуто и  логично излагать в  процессе ана-
лиза литературного произведения свою точку зрения с  использованием языковых средств; 2) 
совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной 
и индивидуальной работы на уроке и  во внеурочной деятельности по литературе; выбирать 
тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 
члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать 
и координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли 
с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы 
и во внеурочной деятельности по предмету; оценивать качество своего вклада и  каждого 
участника команды в общий результат по разработанным критериям; предлагать новые проек-
ты, в  том числе литературные, оценивать идеи с  позиции новизны, оригинальности, практиче-
ской 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 проблемы, ставить и формулировать 
собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произ-
ведений, и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы при изу-
чении литературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможно-
стей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым 
в художественной литературе; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпо-
чтений с опорой на читательский опыт; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 
ответственность за решение; оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 
способствовать формированию и  проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 
в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень; 2) самоконтроль: давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы 
в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 
и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, 
опираясь на примеры из художественных произведений; уметь оценивать риски 
и своевременно принимать решения по их снижению; 3) принятие себя и других: принимать се-
бя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анали-
зе результатов деятельности, в  том числе в  процессе чтения художественной литературы и  об-
суждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 
признавать своё право и  право других на ошибки в  дискуссиях на литературные темы; разви-
вать способность понимать мир с  позиции другого человека, используя знания по литературе. 

 

 

Предметные результаты 

на уровне среднего общего образования обеспечивают: 
1) осознание причастности к  отечественным традициям и исторической преемственности по-

колений; включение в культурно-языковое пространство русской и  мировой культуры, 
сформированность ценностного отношения к  литературе как неотъемлемой части культу-
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ры; 2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духов-
но-нравственным развитием личности; 3) сформированность устойчивого интереса к  чте-
нию как средству познания отечественной и  других культур; приобщение к отечественному 
литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и сокровищам миро-
вой культуры; 4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 
классической и современной литературы, в том числе литератур народов России: пьеса А.  
Н.  Островского «Гроза»; роман И.  А.  Гончарова «Обломов»; роман И. С. Тургенева «Отцы 
и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить 
хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (из-
бранные главы); роман Ф.  М.  Достоевского «Преступление и  наказание»; роман 
Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнё-
вый сад» А. П. Чехова; рассказы и  пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.  А.  Бунина и  А.  
И.  Куприна; стихотворения и  поэма «Двенадцать» А.  А.  Блока; стихотворения и  поэма 
«Облако в  штанах» В.  В.  Маяковского; стихотворения С.  А.  Есенина, О.  Э.  Мандельштама, 
М.  И.  Цветаевой; стихотворения и  поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман 
М. А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А. А. Фадеева «Молодая гвардия»; одно произ-
ведение А.  П.  Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, повесть 
А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй по-
ловины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.  А.  Абрамова, В.  
П.  АстафьеваА.  Г.  Битова, Ю.  В.  Бондарева, Б.  Л.  Васильева, К.  Д.  Воробьёва, Ф.  А.  Ис-
кандера, В.  Л.  Кондратьева, В.  Г.  Распутина, В.  М.  Шукшина и  др.); не менее двух поэтов 
по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, 
Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, 
Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в  том числе А.  Н.  Арбузова, 
А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в  
том числе романы и  повести Ч.  Диккенса, Г.  Флобера, Дж.  Оруэлла, Э.  М.  Ремарка, Э.  Хе-
мингуэя, 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. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К.  Ку-
лиева, Ю.  Рытхэу, Г.  Тукая, К.  Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 5) сформированность уме-
ний определять и  учитывать историко-культурный контекст и  контекст творчества писателя 
в  процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 6) 
способность выявлять в  произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 
проблемы и выражать своё отношение к  ним в  развёрнутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 7) осознание 
художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 8) 
сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обуча-
ющихся) читать, в  том числе наизусть, не менее 10 произведений и  (или) фрагментов в  
каждом классе; 9) владение умениями анализа и  интерпретации художественных произве-
дений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в  нём 
смыслов и  наличия в  нём подтекста) с  использованием теоретико-литературных терминов 
и понятий (в дополнение к изученным на уровне среднего общего образования): конкретно-
историческое, общечеловеческое и национальное в  творчестве писателя; традиция и  нова-
торство; авторский замысел и  его воплощение; художественное время и  пространство; 
миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
направления и  течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 
постмодернизм; литературные жанры; трагическое и  комическое; психологизм; тематика 
и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и  фигуры речи; внутренняя речь; 
стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силла-
бическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» 
в литературе; взаимосвязь и  взаимовлияние национальных литератур; художественный пе-
ревод; литературная критика; 10) умение сопоставлять произведения русской и  зарубеж-
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ной 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, об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка в  художественной литературе и  умение применять их в  речевой практике; 
12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и  понима-
ния литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного 
в устной и  письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а  также написания отзывов и  сочинений раз-
личных жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать 
и  совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского лите-
ратурного языка; 13) умение работать с разными информационными источниками, в том 
числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

10 класс 
 1) Осознание причастности к  отечественным традициям и исторической преемственности 
поколений на основе установления связей литературы с  фактами социальной жизни, идеологи-
ческими 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 произ-
ведений литературной классики и  собственного интеллектуально-нравственного роста; 
 3) сформированность устойчивого интереса к  чтению как средству познания отечественной и  
других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, по-
нимать и  самостоятельно интерпретировать художественный текст;  
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного 
и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и  зарубежной классической 
литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 
 5) сформированность умений определять и  учитывать историко-культурный контекст и  кон-
текст творчества писателя в  процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литера-
турных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью 
и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание ли-
тературных произведений;  
6) способность выявлять в  произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, 
идеи, проблемы и  выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных 
и  письменных высказываниях; участвовать в  дискуссии на литературные темы; иметь устойчи-
вые навыки устной и  письменной речи в  процессе чтения и  обсуждения лучших образцов оте-
чественной и зарубежной литературы;  
7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произве-
дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к  нему, пере-
давать читательские впечатления;  
8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучаю-
щихся) 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 понятий (в дополнение 
к изученным на уровне среднего общего образования): конкретно-историческое, общечелове-
ческое и национальное в  творчестве писателя; традиция и  новаторство; авторский замысел 
и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народ-
ность; историко-литературный процесс; литературные направления и  течения: романтизм, реа-
лизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и  проблематика; 
авторская позиция; фабула; виды тропов и  фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 
аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-
тоническая); «вечные темы» и  «вечные образы» в  литературе; взаимосвязь и  взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 10) умение сопо-



87 

 

ставлять 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 ис-
кусства, о  языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка в  произведениях художественной литературы и  
умение применять их в  речевой практике; владение умением анализировать единицы различ-
ных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 12) овладение современными чита-
тельскими практиками, культурой восприятия и  понимания литературных текстов, умениями 
самостоятельного истолкования прочитанного в устной и  письменной формах, информацион-
ной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, 
а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и  
совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литератур-
ного языка; 13) умение работать с  разными информационными источниками, в том числе 
в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-
течных систем. 

 

11 класс 
1) Осознание чувства причастности к  отечественным традициям и  осознание исторической 
преемственности поколений;  включение в  культурно-языковое пространство русской и  миро-
вой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX — начала XXI века 
с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и  куль-
турном развитии общества; воспитание ценностного отношения к  литературе как неотъемле-
мой части культуры; 2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту-
альным, духовно-нравственным развитием личности в  контексте осмысления произведений 
русской, зарубежной литературы и  литератур народов России и  собственного интеллектуаль-
но-нравственного роста; 3) приобщение к российскому литературному наследию и через него  
— к  традиционным ценностям и  сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 
роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 4) знание содержания 
и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литературы, литератур 
народов России (конец XIX — начало XXI века) и современной литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и  мировой 
литературы; 5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-
текст и  контекст творчества писателя в  процессе анализа художественных текстов, выявлять 
связь литературных произведений конца XIX — XXI века со временем написания, с  современно-
стью и  традицией; выявлять «сквозные темы» и  ключевые проблемы русской литературы; 6) 
способность выявлять в  произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, про-
блемы и выражать своё отношение к  ним в  развёрнутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 
устной и  письменной речью в  процессе чтения и  обсуждения лучших образцов отечественной 
и зарубежной литературы; 7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, со-
зданной автором в  литературном произведении, в  единстве эмоционального личностного вос-
приятия и  интеллектуального понимания; 8) сформированность умений выразительно (с учё-
том индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в  том числе наизусть не менее 10 
произведений и (или) фрагментов; 9) овладение умениями самостоятельного анализа и  интер-
претации художественных произведений в  единстве формы и  содержания (с учётом неодно-
значности заложенных в  нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-
литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-
историческое, общечеловеческое и  национальное в творчестве писателя; традиция 
и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 
миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 
направления и  течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 
постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 
и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и  фигуры речи; внутренняя речь; 
стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабиче-
ская, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и  «вечные образы» в  литерату-
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ре; взаимосвязь 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 искусств (гра-
фика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 11) сформированность представлений 
о литературном произведении как явлении словесного искусства, о  языке художественной ли-
тературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка в  произведениях художественной литературы и  умение применять их в речевой 
практике; 12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и  
понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного 
в устной и  письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, от-
зывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а  также сочинений различных жанров (не 
менее 250  слов); владение умением редактировать и  совершенствовать собственные пись-
менные высказывания с  учётом норм русского литературного языка; 13) умение самостоятель-
но работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, оп-
тимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литература» 

(базовый уровень), 10 класс, 102 часа  

№ 

п\п 

Наименование раз-

дела программы 

 
Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Коли-

чество 

часов  

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

1.  Литература второй 

половины ХIХ века: 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к 

государствен-

ным и нацио-

нальным празд-

никам РФ, па-

мятным датам и 

событиям исто-

рии и культуры 

69  

 А. Н. Островский 5  

И.А. Гончаров 5  

И.С. Тургенев 7  

Н.А. Некрасов 6  

Ф.И. Тютчев 4  

А.А. Фет 3  

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

3  

Н.С. Лесков 2  

Л.Н. Толстой 15  

Ф.М. Достоевский 10  

А.П. Чехов 9  

2.  Литетаратура наро-

дов России 

1  

3.  Зарубежная литера-

тура 

4  

4.  Развитие речи 10  

5.  Внеклассное чтение 2  

6.  Итоговый контроль 4  

7.  Подготовка и защи-

та проектов 

4  

8.  Резервное время 8  

 Итого   102  
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Тематическое планирование по учебному предмету «Литература» (базовый уро-

вень), 11 класс, 102 часа  

№ п/п 
Наименование разде-

ла программы  

 

Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Коли-

чество 

часов 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы 

1 Литература конца XIX — 
начала ХХ века 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к 

государственным 

и национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам 

и событиям исто-

рии и культуры 

11 
 

20 Литература ХХ века 64  

21 Развитие речи 10  

23 Внеклассное чтение 2  

25 Итоговый контроль 4  

26 Подготовка и защита 

проектов 

4  

26 Резервное время 5  

 Итого   1

02 

 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык (базовый уровень)»-М.:ФГБУН СИРО РАО, 2022 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзья-

ми и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. 

Права и обязанности обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности 

продолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, вы-

бор рабочей специальности, подработка для обучающегося). Роль иностранного 
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языка в планах на будущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, 

музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Моло-

дёжная 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 положе-

ние, столица, крупные города, регионы, система образования, достопримеча-

тельности, 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, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и дру-

гие. 

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 соот-

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

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, объём сообщения – до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и 

другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанно-

го/прослушанного текста с использованием образца, объём письменного выска-
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зывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ про-

слушанного текста или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, 

в том числе в форме презентации, объём – до 150 слов. 

96.6.2. Языковые знания и навыки. 

96.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произ-

ношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с со-

блюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе пра-

вила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отры-

вок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, 

объём текста для чтения вслух – до 140 слов. 

96.6.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: 

запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апостро-

фа, точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, от-

сутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с 

нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора 

перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка: постановка запятой после обращения и завер-

шающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт, отсут-

ствие точки после подписи. 
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96.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, 

речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существую-

щей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1200 лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических еди-

ниц для рецептивного усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктив-

ного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффикса -ise/-ize;  

образование имён существительных при помощи префиксов 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 основ суще-

ствительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прила-

гательного с основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ суще-

ствительных с предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилага-

тельного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -

ed (blue-eyed, eight-legged);  
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образование сложных прилагательных путём соединения наречия с осно-

вой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилага-

тельного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов 

(to run – a run);  

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – 

the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool).  

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернацио-

нальные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиа-

туры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности уст-

ного/письменного высказывания.  

96.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, аль-

тернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и от-

рицательной форме).  

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-
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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 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна-

тивный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в кос-

венной 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 предпочте-

ние, а также конструкции I’d rather, You’d better.  
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Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действи-

тельного 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 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 

Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Par-

ticiple II – a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по пра-

вилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множе-

ственного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – воз-

раст – цвет – происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжатель-

ные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные, 

отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing 

и другие).  
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Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаго-

лами в страдательном залоге.  

 11 класс. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзья-

ми и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к 

выпускным экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образо-

вания. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной де-

ятельности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие мо-

лодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и 

дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, 

спортивные соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети 

и другие). Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положе-

ние, столица, крупные города, регионы, система образования, достопримеча-

тельности, 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: госу-

дарственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путе-

шественники, спортсмены, актёры и другие. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об-

щества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

ционального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран 

изучаемого языка, достижениям России и страны/стран изучаемого языка в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность за его судьбу; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори-

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через 

источники информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоцио-

нальное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про-

являть качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
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готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со-

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами ино-

странного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже-

нии всей жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социаль-

но-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;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с исполь-

зованием изучаемого иностранного (английского) языка.  

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
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учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

96.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логи-

ческие действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого ино-

странного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-

териальных 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. 

96.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые иссле-

довательские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения про-

блем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа-

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

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятия-
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ми; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, 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 жиз-

недеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

96.8.5.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с инфор-

мацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в 

том числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форма-

тах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптималь-

ную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и 

другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-

этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-
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жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

96.8.5.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностран-

ном (английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смяг-

чать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-

ковых средств. 

96.8.5.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень. 

96.8.5.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 
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давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на ино-

странном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимо-

сти;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

96.8.5.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной дея-

тельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте-

ресов, и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать 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, оригиналь-

ности, практической значимости. 

Предметные результаты 
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К концу 10 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбиниро-

ванный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального об-

щения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными 

и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением сво-

его 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 вы-

ражением 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 от-

дельные 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 тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с раз-

личной̆ глубиной̆ проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, 

с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 

слов);  
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читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь из-

ложенных в тексте фактов и событий;  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и дру-

гие) и понимать представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со-

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

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответ-

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой эти-

кет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 

слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таб-

лицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 

образца (объём высказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослу-

шанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём – до 150 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-

сить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фра-

зового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, по-

строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не 

ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую 
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речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного ха-

рактера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической со-

четаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -

ise/-ize;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных 

(football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательно-

го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged);  

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия 

II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с ос-



107 

 

новой 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 прилага-

тельные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные много-

значные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, 

наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные сред-

ства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного вы-

сказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-

ний 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 дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, 

if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 
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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, альтерна-

тивный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в кос-

венной 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 действи-

тельного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия;  
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модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Par-

ticiple II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по прави-

лу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множе-

ственного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – воз-

раст – цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжатель-

ные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные место-

имения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаго-

лами в страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофици-

ального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лек-

сико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо-

требительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемо-
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го 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 

межкультурном общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя ком-

муникации, а также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении 

– переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чте-

нии и аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы-

ком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по суще-

ственным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматиче-

ские);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-

ционно-справочные системы в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред-

метного и межпредметного характера с использованием материалов на англий-

ском языке и применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсе-

дневной жизни и при работе в сети Интернет.  

96.8.8. Предметные результаты освоения программы по английскому язы-

ку. К концу 11 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбиниро-
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ванный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального об-

щения в рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными 

и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением сво-

его 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 вы-

ражением своего отношения без вербальных опор (объём монологического вы-

сказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 

фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие от-

дельные 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 тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с раз-

личной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, 

с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–

800 слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и по-

нимать представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
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писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответ-

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

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой эти-

кет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 

слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таб-

лицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с исполь-

зованием образца (объём высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанно-

го/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно пред-

ставлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-

сить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фра-

зового ударения на служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, по-

строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечис-

лении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической со-
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четаемости; 

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 суф-

фиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, 

-ive, -less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных 

(football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательно-

го/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия 

II (well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с ос-

новой 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);  
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глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилага-

тельные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные много-

значные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, 

наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные сред-

ства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного вы-

сказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе-

ний 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 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна-
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тивный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в кос-

венной 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 действи-

тельного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Par-

ticiple II – a written text); 
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определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по прави-

лу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множе-

ственного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – воз-

раст – цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot 

of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжатель-

ные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные место-

имения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаго-

лами в страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофици-

ального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лек-

сико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо-

требительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемо-

го языка (государственное устройство, система образования, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной̆ страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и 

её культуру на иностранном языке;  



117 

 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя ком-

муникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать раз-

личные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при гово-

рении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по суще-

ственным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматиче-

ские);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа-

ционно-справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред-

метного и межпредметного характера с использованием материалов на англий-

ском языке и применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсе-

дневной жизни и при работе в сети Интернет. 

Тематическое планированиепо учебному предмету 

«Иностранный язык», базовый уровень, 3 часа в неделю, 105 часов 

№ 

п/п  

Наименование раздела программы  Количество ча-

сов 

1.  Модуль 1. Тесные узы  13 

2.   Модуль 2.  Доходы и расходы  13 

3.  Модуль 3. Школьная жизнь и работа  13 

4.  Модуль 4. Земля в опасности  13 

5.  Модуль 5. Каникулы  13 

6.  Модуль 6. «Еда и здоровье»  13 

7.  Модуль 7. Развлечения 13 

8.  Модуль 8. Высокие технологии  14 

 Итого  105 

 

 

Тематическое планированиепо учебному предмету «Иностранный язык»,(базовый 

уровень), 105 часов 
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№ 

п/п 

Наименование раздела про-

граммы 

Количество часов 

1.  Модуль 1. Взаимоотношения  13 

2.   Модуль 2.  Было бы желание…  13 

3.  Модуль 3. Ответственность  13 

4.  Модуль 4. Опасность  13 

5.  Модуль 5. Кто ты?  12 

6.  Модуль 6. Общение  12 

7.  Модуль 7. Планы на будущее   12 

8.  Модуль 8. Высокие технологии  14 

 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического ана-

лиза» (базовый уровень) 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования «Математика» (базовый 

уровень) для 10-11 классов. - М.:ФГБУН ИНСРО РАО, 2023 

 

Содержание учебного курса 

10 класс 
Числа и вычисления  

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периодиче-

ские дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования числовых выра-

жений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных отраслей зна-

ний и реальной жизни. Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметиче-

ские операции с действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, при-

кидка и оценка результата вычислений. Степень с целым показателем. Стандартная форма записи 

действительного числа. Использование подходящей формы записи действительных чисел для реше-

ния практических задач и представления данных. Арифметический корень натуральной степени. Дей-

ствия с арифметическими корнями натуральной степени. Синус, косинус и тангенс числового аргумен-

та. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового аргумента. 

Функции и графики Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные 

функции. Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знакопо-

стоянства. Чётные и нечётные функции. Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её 

свойства и график. Свойства и график корня n-ой степени. Тригонометрическая окружность, определе-

ние тригонометрических функций числового аргумента.  

Начала математического анализа Последовательности, способы задания последовательно-

стей. Монотонные последовательности.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных процентов. 

Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.  

Множества и логика Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при 
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решении задач из других учебных предметов. Определение, теорема, следствие, доказательство.  

11 класс.  

Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Уравнения и неравенства. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показа-

телем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства.  

Логарифмические уравнения и неравенства.  

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью си-

стемы линейных уравнений. 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических 

задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

Функции и графики. 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. 

Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функ-

ции на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных си-

стем. 

Использование графиков функций для исследования процессов и зависи-

мостей, которые возникают при решении задач из других учебных предметов и 

реальной жизни. 

 Начала математического анализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 
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Производная функции. Геометрический и физический смысл производной.  

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной 

суммы, произведения и частного функций. 

Применение производной к исследованию функций на монотонность и 

экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на от-

резке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой или 

графиком. 

Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление интеграла 

по формуле Ньютона–Лейбница. 

 

Планируемые результатыосвоения учебного курса 

Личностные результаты 

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося-

как активного и ответственного члена российского общества, представление о мате-

матических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с со-

циальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

2) патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентично-

сти, уважения к прошлому и настоящему российской математики, ценностное отноше-

ние к достижениям российских математиков и российской математической школы, ис-

пользование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики;  

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского 

народа, сформированность нравственного сознания, этического поведения, связанного с 

практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание лич-

ного вклада в построение устойчивого будущего;  

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику матема-

тических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к 

математическим аспектам различных видов искусства;  

5) физического воспитания: сформированность умения применять математические зна-

ния в интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к сво-

ему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр-

ная физическая активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

6) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её при-

ложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому образова-

нию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в 

решении практических задач математической направленности;  

7) экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на примене-
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ние математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планиро-

вание поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, понимание математи-

ческой науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации, овладение языком математики и математической культурой 

как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки ма-

тематических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определе-

ния понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; воспринимать, формулировать и пре-

образовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фак-

тах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления законо-

мерностей и противоречий; делать выводы с использованием законов логики, дедуктив-

ных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновы-

вать собственные суждения и выводы; выбирать способ решения учебной задачи (сравни-

вать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по уста-

новлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависи-

мостей между объектами, явлениями, процессами; самостоятельно формулировать обоб-

щения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать до-

стоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: выявлять дефициты информации, данных, необходимых для отве-

та на вопрос и для решения задачи; выбирать информацию из источников различных ти-

пов, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; структурировать информацию, представлять её в различных фор-

мах, иллюстрировать графически; оценивать надёжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям, сформулированным самостоятельно.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: воспринимать и формулиро-

вать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно вы-

ражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу ре-

шения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопро-

сы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, наце-

ленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. Федеральная рабочая программа | Математика. 

10–11 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: составлять план, 

алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. Самоконтроль, эмоциональный интеллект: владеть навыками позна-
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вательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, дан-

ных, найденных ошибок, выявленных трудностей; оценивать соответствие результата це-

ли и условиям, объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельно-

сти, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.  

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и инди-

видуальной 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 штур-

мы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

111.7.4.1.1. Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкно-

венная и десятичная дробь, проценты; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительны-

ми числами; 

выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, де-

лать прикидку и оценку результата вычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма 

записи действительного числа, корень натуральной степени, использовать под-

ходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач 

и представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, ис-

пользовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические 

функции. 

111.7.4.1.2. Уравнения и неравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рацио-

нальное, иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравне-

ние; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать три-

гонометрические уравнения; 
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выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выра-

жений и решать основные типы целых, рациональных и иррациональных урав-

нений и неравенств; 

применять уравнения и неравенства для решения математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. 

111.7.4.1.3. Функции и графики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область 

определения и множество значений функции, график функции, взаимно обрат-

ные функции; 

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства; 

использовать графики функций для решения уравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, сте-

пенной функции с целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимо-

стей при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выра-

жать формулами зависимости между величинами. 

111.7.4.1.4. Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометри-

ческая прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия, сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

задавать последовательности различными способами; 

использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения ре-

альных задач прикладного характера. 

111.7.4.1.5. Множества и логика: 

оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 
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процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство. 

111.7.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа». К концу 11 класса обучающийся 

научится: 

111.7.4.2.1. Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки 

делимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения 

задач; 

оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные лога-

рифмы. 

111.7.4.2.2. Уравнения и неравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать 

понятиями: показательное уравнение и неравенство, решать основные типы по-

казательных уравнений и неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, опериро-

вать понятиями: логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные 

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 выражения, 

уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры. 

111.7.4.2.3. Функции и графики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонно-

сти функции, точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке, использовать их для исследования функции, заданной 
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графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и три-

гонометрических функций, изображать их на координатной плоскости и исполь-

зовать 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. 

111.7.4.2.4. Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, ис-

пользовать 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 геометриче-

ский и физический смысл интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по 

формуле Ньютона–Лейбница; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и фи-

зического характера, средствами математического анализа. 

Тематическое планирование по учебному курсу  

«Алгебра и начала математического анализа» 10 класс, 34 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

 
Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Цифровые 

(электронные) 

образовательные 

ресурсы 

1 Множества рацио-

нальных и действи-

тельных чисел. 

Рациональные 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

14  
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уравнения и 

неравенства 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к 

государственным 

и национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам 

и событиям ис-

тории и культу-

ры 

2 Функции и графики. 

Степень с целым по-

казателем 

6  

3 Арифметический ко-

рень n–ой степени. 

Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

18  

4 Формулы 

тригонометрии. 

Тригонометрические 

уравнения 

22  

5 Последовательности и 

прогрессии 

5  

6 Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

3  

 Итого   68  

 

Тематическое планирование по учебному курсу  

«Алгебра и начала математического анализа» 10 класс, 34 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

 
Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Цифровые 

(электронные) 

образовательные 

ресурсы 

1 Степень с рациональ-
ным показателем. По-
казательная функция. 
Показательные 
уравнения и 
неравенства 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к 

государственным 

и национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам 

и событиям ис-

тории и культу-

ры 

12  

2 Логарифмическая 
функция. Логарифми-
ческие уравнения и не-
равенства 

12  

3 Тригонометрические 
функции и их графики. 
Тригонометрические 
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, 
систематизация знаний 

18  
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 Итого   102  

 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 

 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования «Математика» (базовый 

уровень) для 10-11 классов. - М.:ФГБУН ИНСРО РАО, 2023 

 

Содержание учебного курса 

10 класс  

Содержание обучения в 10 классе. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. 

Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии 

и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, парал-

лельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх пря-

мых, параллельность прямой и плоскости. Углы с сонаправленными сторонами, 

угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные 

плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные 

фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в 

пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной 

плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: расстояние 

от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на 

плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.  

Многогранники. 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и 

невыпуклые многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная 

призма, грани и основания призмы, прямая и наклонная призмы, боковая и пол-

ная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед и его 
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свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и основание пирамиды, боко-

вая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая пирамида. Элемен-

ты призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного мно-

гогранника, правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная 

пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных многогран-

никах: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плос-

кости. Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных мно-

гогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь 

боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь основа-

ний, теорема о боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверх-

ности и поверхности правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пи-

рамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхно-

стей, объёмами подобных тел. 

11 класс 

Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, 

ось цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, 

образующая и ось, площадь боковой и полной поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и 

вершина конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая и 

ось, площадь боковой и полной поверхности. Усечённый конус: образующие и 

высота, основания и боковая поверхность.  

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаим-

ное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь 

сферы.  

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный 

около сферы, сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 
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Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 

прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. 

Объём шара и площадь сферы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхно-

стей, объёмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса 

(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторы и координаты в пространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным век-

торам. Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением пра-

вил действий с векторами. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоско-

стями. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Планируемые результатыосвоения учебного курса 

Личностные результаты 

2) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося-

как активного и ответственного члена российского общества, представление о мате-

матических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с со-

циальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

2) патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентично-

сти, уважения к прошлому и настоящему российской математики, ценностное отноше-

ние к достижениям российских математиков и российской математической школы, ис-

пользование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики;  

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского 

народа, сформированность нравственного сознания, этического поведения, связанного с 

практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание лич-

ного вклада в построение устойчивого будущего;  

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику матема-

тических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к 

математическим аспектам различных видов искусства;  

5) физического воспитания: сформированность умения применять математические зна-

ния в интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к сво-

ему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр-

ная физическая активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

6) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её при-

ложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
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собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому образова-

нию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в 

решении практических задач математической направленности;  

7) экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на примене-

ние математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планиро-

вание поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, понимание математи-

ческой науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации, овладение языком математики и математической культурой 

как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки ма-

тематических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определе-

ния понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; воспринимать, формулировать и пре-

образовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фак-

тах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления законо-

мерностей и противоречий; делать выводы с использованием законов логики, дедуктив-

ных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновы-

вать собственные суждения и выводы; выбирать способ решения учебной задачи (сравни-

вать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по уста-

новлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависи-

мостей между объектами, явлениями, процессами; самостоятельно формулировать обоб-

щения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать до-

стоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: выявлять дефициты информации, данных, необходимых для отве-

та на вопрос и для решения задачи; выбирать информацию из источников различных ти-

пов, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; структурировать информацию, представлять её в различных фор-

мах, иллюстрировать графически; оценивать надёжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям, сформулированным самостоятельно.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: воспринимать и формулиро-

вать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно вы-

ражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу ре-

шения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопро-

сы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, наце-

ленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
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презентации и особенностей аудитории. Федеральная рабочая программа | Математика. 

10–11 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: составлять план, 

алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. Самоконтроль, эмоциональный интеллект: владеть навыками позна-

вательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, дан-

ных, найденных ошибок, выявленных трудностей; оценивать соответствие результата це-

ли и условиям, объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельно-

сти, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.  

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и инди-

видуальной 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 штур-

мы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геомет-

рических задач; 

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

классифицировать взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве; 

оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро 

двугранного угла, линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного 

угла; 

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый много-

гранник, элементы многогранника, правильный многогранник; 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямо-

угольный параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации 

(выпуклые и невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямые и 
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наклонные призмы, параллелепипеды); 

оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) 

плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, сни-

зу; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандарт-

ных математических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от 

точки до прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандарт-

ных математических задач на вычисление углов между скрещивающимися пря-

мыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пи-

рамида) с применением формул, вычислять соотношения между площадями по-

верхностей, объёмами подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость 

симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о простран-

ственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситу-

ации и применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке гео-
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метрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических по-

нятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие ци-

линдрической поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие ко-

нической поверхности, конус, сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 

оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота 

сегмента, шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаро-

вой сектор; 

вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических 

тел с применением формул; 

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный 

около сферы, сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами по-

добных тел; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёж-

ных инструментов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о простран-

ственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения 

вектора на число, объяснять, какими свойствами они обладают; 

применять правило параллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между вектора-
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ми, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеар-

ным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-

координатного метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахожде-

ние геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные 

методы при решении стандартных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситу-

ации и применять изученные понятия в процессе поиска решения математически 

сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке гео-

метрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических по-

нятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Геометрия» (базовый уровень)  

10 класс, 68 часов  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

 
Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Цифровые 

(электронные) 

образовательные 

ресурсы 

1 Введение в 
стереометрию 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

10  

2 Прямые и плоскости в 
пространстве. 
Параллельность прямых 

12  
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и плоскостей ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к 

государственным 

и национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам 

и событиям ис-

тории и культу-

ры 

3 Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

12  

4 Углы между прямыми и 
плоскостями 

10  

5 Многогранники 11  

6 Объёмы 
многогранников 

9  

7 Повторение: сечения, 
расстояния и углы 

4  

 Итого   68  

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Геометрия» (базовый уровень)  

11 класс, 34 часа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

 
Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Цифровые 

(электронные) 

образовательные 

ресурсы 

1 Тела вращения Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к 

государственным 

и национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам 

и событиям ис-

тории и культу-

ры 

12  

2 Объёмы тел 5  

3 Векторы и координаты в 
пространстве 

10  

4 Повторение, обобщение 
и систематизация зна-
ний 

7  

 Итого   34  

 

2.2.6. Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования «Математика» (базовый 

уровень) для 10-11 классов. - М.:ФГБУН ИНСРО РАО, 2023 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифмети-

ческое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стан-

дартное отклонение числовых наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные 
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события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероят-

ности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарными событи-

ями. Вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными собы-

тиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные 

события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.  

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного экс-

перимента. Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число со-

четаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые 

испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независи-

мых испытаний Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределе-

ния. Примеры распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное.  

11 класс 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 

дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического 

ожидания, в том числе в задачах из повседневной жизни. Математическое ожи-

дание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы случай-

ных величин. Математическое ожидание и дисперсия геометрического и бино-

миального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный 

метод исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распре-

деления. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие о нор-

мальном распределении.  

Планируемые результаты освоения учебнго курса 

Планируемые результатыосвоения учебного курса 

Личностные результаты 

3) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося-

как активного и ответственного члена российского общества, представление о мате-

матических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 
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гражданского общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с со-

циальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

2) патриотического воспитания: сформированность российской гражданской идентично-

сти, уважения к прошлому и настоящему российской математики, ценностное отноше-

ние к достижениям российских математиков и российской математической школы, ис-

пользование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики;  

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского 

народа, сформированность нравственного сознания, этического поведения, связанного с 

практическим применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание лич-

ного вклада в построение устойчивого будущего;  

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику матема-

тических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к 

математическим аспектам различных видов искусства;  

5) физического воспитания: сформированность умения применять математические зна-

ния в интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к сво-

ему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр-

ная физическая активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

6) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её при-

ложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, готовность и способность к математическому образова-

нию и самообразованию на протяжении всей жизни, готовность к активному участию в 

решении практических задач математической направленности;  

7) экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды, осознание глобального характера экологических проблем, ориентация на примене-

ние математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планиро-

вание поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 8) ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, понимание математи-

ческой науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации, овладение языком математики и математической культурой 

как средством познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки ма-

тематических объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определе-

ния понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; воспринимать, формулировать и пре-

образовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фак-

тах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления законо-

мерностей и противоречий; делать выводы с использованием законов логики, дедуктив-

ных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновы-

вать собственные суждения и выводы; выбирать способ решения учебной задачи (сравни-

вать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 
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мнение; проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по уста-

новлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависи-

мостей между объектами, явлениями, процессами; самостоятельно формулировать обоб-

щения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать до-

стоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное 

развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: выявлять дефициты информации, данных, необходимых для отве-

та на вопрос и для решения задачи; выбирать информацию из источников различных ти-

пов, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; структурировать информацию, представлять её в различных фор-

мах, иллюстрировать графически; оценивать надёжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям, сформулированным самостоятельно.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: воспринимать и формулиро-

вать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно, грамотно вы-

ражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу ре-

шения задачи, комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопро-

сы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, наце-

ленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. Федеральная рабочая программа | Математика. 

10–11 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: составлять план, 

алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. Самоконтроль, эмоциональный интеллект: владеть навыками позна-

вательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, дан-

ных, найденных ошибок, выявленных трудностей; оценивать соответствие результата це-

ли и условиям, объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельно-

сти, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.  

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и инди-

видуальной 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 штур-

мы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

читать и строить таблицы и диаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, 

наименьшее значение, размах массива числовых данных; 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное собы-

тие, элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить 
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вероятности в опытах с равновозможными случайными событиями, находить и 

сравнивать вероятности событий в изученных случайных экспериментах;  

находить и формулировать события: пересечение и объединение данных 

событий, событие, противоположное данному событию, пользоваться диаграм-

мами Эйлера и формулой сложения вероятностей при решении задач;  

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, 

находить вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева слу-

чайного опыта;  

применять комбинаторное правило умножения при решении задач; 

оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испы-

таний, успех и неудача, находить вероятности событий в серии независимых ис-

пытаний до первого успеха, находить вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли;  

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

диаграмма распределения.  

К концу 11 класса обучающийся научится: 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению 

или с помощью диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры, 

как применяется математическое ожидание случайной величины находить мате-

матическое ожидание по данному распределению;  

иметь представление о законе больших чисел; 

иметь представление о нормальном распределении. 

Тематическое планирование по учебному курсу «Вероятность и статистика»  

10 класс, 34 часа 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

 
Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Цифровые 

(электронные) 

образовательные 

ресурсы 

1 Представление данных 
и описательная стати-
стика 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

4  

2 Случайные опыты и слу-
чайные события, опыты 
с равновозможными 
элементарными исхо-

3  
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Тематическое планирование по учебному курсу «Вероятность и статистика»  

11класс, 34 часа 

 

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 

 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования «Информатика» (базовый 

уровень) для 10-11 классов.- М: ФГБУН ИСРО РАО, 2022 

 

Содержание учебного предмета 

дами ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к 

государственным 

и национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам 

и событиям ис-

тории и культу-

ры 

3 Операции над события-
ми, сложение вероятно-
стей 

3  

4 Условная вероятность, 
дерево случайного опы-
та, формула полной ве-
роятности и независи-
мость событий 

6  

5 Элементы 
комбинаторики 

4  

6 Серии 
последовательных 
испытаний 

3  

7 Случайные величины и 
распределения 

6  

8 Повторение, 
обобщение, 
систематизация знаний5 

  

 Итого   34  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела программы 

 
Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Цифровые 

(электронные) 

образовательные 

ресурсы 

1 Математическое ожидание 
случайной величины 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к 

государственным 

и национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам 

и событиям ис-

тории и культу-

ры 

4  

2 Дисперсия и стандартное от-
клонение случайной величи-
ны 

4  

3 Закон больших чисел 3  

4 Непрерывные случайные 
величины (распределения) 

2  

5 Нормальное распределение 2  

6 Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 

19  

 Итого   34  
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10 класс 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и 

другими компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфи-

гурации компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные 

вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтрол-

леры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Операционная система. Понятие о системном администрировании. Инсталляция 

и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и 

обработки данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и 

мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по вы-

бранной специализации. Системы автоматизированного проектирования.  

Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения 

и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. 

Коммерческое и некоммерческое использование программного обеспечения и 

цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством Рос-

сийской Федерации, за неправомерное использование программного обеспече-

ния и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представле-

ния информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфа-

витного) подхода к измерению информации, определение бита с точки зрения 

алфавитного подхода, связь между размером алфавита и информационным весом 

символа (в предположении о равновероятности появления символов), связь меж-

ду единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущ-
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ность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, 

определение бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, 

канал связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Ско-

рость передачи данных по каналу связи. Хранение информации, объём памяти. 

Обработка информации. Виды обработки информации: получение нового содер-

жания, изменение формы представления информации. Поиск информации. Роль 

информации и информационных процессов в окружающем мире.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управле-

ния. Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позици-

онных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество 

цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления. Ал-

горитм перевода целого числа из P-ичной системы счисления в десятичную. Ал-

горитм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода це-

лого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Двоичная, восьмерич-

ная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел между этими си-

стемами. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера.  

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стан-

дарт UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма тек-

стовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового 

графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования 

цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных 

при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинно-

сти логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «имплика-

ция», «эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значе-

ния составного высказывания при известных значениях входящих в него элемен-
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тарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. Логические 

операции и операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логиче-

ских выражений. Логические функции. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сум-

матор. Построение схемы на логических элементах по логическому выражению. 

Запись логического выражения по логической схеме. 

Информационные технологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфо-

графии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. 

Использование стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, 

оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом. Инструмен-

ты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. Реферат. Пра-

вила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. 

Оформление списка литературы.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других 

устройств.). Графический редактор. Обработка графических объектов. Растровая 

и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедий-

ных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.  

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

 

11 класс 

 

Цифровая грамотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система до-

менных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Дина-

мические страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хране-
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ние данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформаци-

онные системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, лока-

ция мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей), ин-

тернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – орга-

низация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: пра-

вила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной ин-

формации. Открытые образовательные ресурсы.  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты ин-

формации и информационной безопасности. Средства защиты информации в 

компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных си-

стемах. Правовое обеспечение информационной безопасности. Предотвращение 

несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, хра-

нящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. 

Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная 

защита архива.  

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Инфор-

мационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели мо-

делируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприя-

тия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами 

графа, определение количества различных путей между вершинами ориентиро-

ванного ациклического графа).  

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной ин-
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формацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в 

табличной форме. Выигрышные стратегии.  

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

Алгоритмы и программирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исход-

ных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#). Основные конструкции языка программирования. Типы 

данных: целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. 

Составные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование 

таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой по-

следовательности (вычисление сумм, произведений, количества элементов с за-

данными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе 

счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программиро-

вания для обработки символьных строк.  

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива 

с однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт 

количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахожде-

ние второго по величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск 

элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, 

метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы.  

Информационные технологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, клас-
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сификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения за-

дач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, 

выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, 

интерпретация результатов.  

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона.  

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-

математического моделирования: постановка задачи, разработка модели, тести-

рование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирова-

ния.  

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра.  

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведе-

ний об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой ба-

зой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. 

Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в за-

просах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и рас-

познавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание 

лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных иг-

рах. Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. 

Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет 

вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личночтные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-
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фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в 

науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори-

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Ин-

тернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и техническо-

го творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе осно-

ванные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований без-

опасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информа-

тикой, 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 протяже-
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нии всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния, в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных 

технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и об-

щественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, ин-

формационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от-

ветственность 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 состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув-

ствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные  

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-



149 

 

вать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-

териальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельно-

му поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпре-

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

числе при создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологи-

ей, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, 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; 
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осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей-

ствия в профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея-

тельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа-

ции; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смяг-

чать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументиро-

ванно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 
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2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте-

ресов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать 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, оригиналь-

ности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаци-

ях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) 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 имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень.  

2) самоконтроль: 
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце-

нивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты 

10 класс 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процес-

сов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информацион-

ный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «ин-

формационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критиче-

ски оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников 

их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования совре-

менных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компью-

терных технологий; 

 владение навыками работы с операционными системами, основными ви-

дами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной спе-

циализации;  

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 
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компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание пра-

вовых основ использования компьютерных программ, 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 представ-

ление заданного натурального числа в различных системах счисления, выпол-

нять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстра-

ционные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств и облачных сервисов; 

11 класс 

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, предот-

вращающих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший 

путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентирован-

ного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгорит-

мы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символь-

ных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера 

результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые про-
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граммы для решения новых задач, использовать их в своих программах в каче-

стве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирова-

ния высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обра-

ботки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в 

виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) 

цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива 

или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметиче-

ского, минимального и максимального элементов, количества элементов, удо-

влетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми поля-

ми), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разрабо-

танную базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделирования 

в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использо-

ванием различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых 

сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понима-

ние возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в раз-

личных областях, наличие представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика», 

базовый уровень, 10 класс, 34 часа. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела про-

граммы 

 
Модуль воспита-

тельной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы) 

1.  Цифровая грамот-

ность 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, приуро-

чен-ных к госу-

дарственным и 

национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам 

и событиям исто-

рии и культуры 

6  

2.  Теоретические ос-

новы информатики 

21  

3.  Информационные 

технологии 

7  

 Итого   34  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика», 

базовый уровень, 11 класс, 34 часа. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела про-

граммы 

 
Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Коли- 

чество 

часов 

Электронные 

(цифровые обра-

зовательные ре-

сурсы) 

1.  Цифровая грамот-

ность 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к 

государственным 

и национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам 

и событиям ис-

тории и культу-

ры 

8  

2.  Теоретические осно-

вы информатики 

5  

3.  Алгоритмы и про-

граммирование 

11  

4.  Информационные 

технологии 

10  

 Итого   34  

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень) 

 Федеральная рабочая программа среднего общего образования История (базо-

вый уровень)- М.: ИСРО РАО, 2022 

Всеобщая История. 
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Планируемые результаты  

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории являются:  

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности пе-

ред Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к государ-

ственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традици-

ям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответ-

ственность за его судьбу;общности на основе знания истории и основ культурного 

наследия человечества эпохи Новейшей истории; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории тради-

ций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающе-

гося как активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах граждан-

ского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности 

и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей рос-

сийского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способ-

ность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; по-

нимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отно-

шение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания 

семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего 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 читатель-

ской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение ос-

новными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к 

осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культур-

ном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искус-

ства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отно-

шение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохране-

ния (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпо-

ху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудо-

вой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результа-
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там трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в про-

шлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессио-

нальной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реали-

зовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самооб-

разованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состоя-

ние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отноше-

ниях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями лю-

дей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоцио-

нальным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 

действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого челове-

ка, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность вы-

страивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения 

своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах и 

действиях:  
В сфере универсальных учебных познавательных действий: —владение базовыми логическими 

действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; устанавливать существен-
ный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели дея-
тельности, задавать параметры и  критерии их достижения; выявлять закономерные черты и  про-
тиворечия в  рассматриваемыхявлениях; разрабатывать план решения проблемы с  учетом анали-
за имеющихся ресурсов; вносить коррективы в  деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям; —владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную за-
дачу; намечать путь ее решения и  осуществлять подбор исторического материала, объекта; вла-
деть навыками учебно-исследовательской и  проектной деятельности; осуществлять анализ объ-
екта в  соответствии с  принципом историзма, основными процедурами исторического познания; 
систематизировать и обобщать исторические факты (в  том числе в  форме таблиц, схем); выявлять 
характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий 
прошлого и  настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, вы-
являя общие черты и различия; формулировать и  обосновывать выводы; соотносить полученный 
результат с  имеющимся историческим знанием; определять новизну и  обоснованность получен-
ного 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 (учебни-
ки, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и  другие); извле-
кать, сопоставлять, систематизировать и  интерпретировать информацию; различать виды источ-
ников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и  значении информа-
ции источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям); рассмат-
ривать комплексы источников, выявляя совпадения и  различия их свидетельств; использовать 
средства современных информационных и коммуникационных технологий с  соблюдением пра-
вовых и  этических норм, требований информационной безопасности; создавать тексты в  различ-
ных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 
форму представления и визуализации. В сфере универсальных коммуникативных действий: —
общение: представлять особенности взаимодействия людей в  исторических обществах и  совре-
менном мире; участвовать в  обсуждении событий и  личностей прошлого и  современности, вы-
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являя сходство и  различие высказываемых оценок; излагать и  аргументировать свою точку зре-
ния в  устном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и  конструктивного 
взаимодействия, в  том числе межкультурного, в  школе и  социальном окружении; аргументиро-
ванно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; —осуществление совместной дея-
тельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности лю-
дей как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и  осуществлять 
совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в  том числе на региональном 
материале; определять свое участие в  общей работе и  координировать свои действия с  другими 
членами команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и  командной работе; 
оценивать полученные результаты и  свой вклад в  общую работу. В сфере универсальных регуля-
тивных действий: —владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной рабо-
ты: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять спо-
соб решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; —владение 
приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и  самооценку полученных ре-
зультатов; вносить коррективы в  свою работу с  учетом установленных ошибок, возникших труд-
ностей; —принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в  учении, 
школьном и  внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и  людьми старших поко-
лений; принимать мотивы и  аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать 
свое право и  право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 
решения учебных задач, проблем. 

 

Предметные результаты изучения курса отражают: 
1) Понимание значимости России в  мировых политических и  социально-экономических про-

цессах ХХ — начала XXI  в., знание достижений страны и  ее народа; умение характеризовать 
историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 
политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Рес-
публик, 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  Росси-
ей, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала 
XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России). 2) Знание имен героев Первой 
мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших зна-
чительный вклад в  социально-экономическое, политическое и культурное развитие России 
в  ХХ — начале XXI в. 3) Умение составлять описание (реконструкцию) в  устной и  письмен-
ной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории Рос-
сии и  всемирной истории ХХ — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и  его из-
менения в  Новейшую эпоху; формулировать и  обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники раз-
ных типов. 

1) Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; системати-
зировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изу-
ченные исторические события, явления, процессы. 5) Умение устанавливать причинно-
следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процес-
сов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ 
— начале XXI в.; определять современников исторических событий истории России и  челове-
чества в целом в  ХХ — начале XXI в. 6) Умение критически анализировать для решения позна-
вательной задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веще-
ственные, аудиовизуальные) по истории России и  зарубежных стран ХХ — начала XXI в., оце-
нивать 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 историче-
ской информации по истории России и  зарубежных стран ХХ — начала XXI в. в  справочной ли-
тературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 
оценивать полноту и  достоверность информации с  точки зрения ее соответствия исторической 
действительности. 8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
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информации, в  том числе исторические карты/ схемы, по истории России и  зарубежных стран 
ХХ  — начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в  различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приоб-
ретение опыта осуществления проектной деятельности в  форме разработки и представления 
учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с  использо-
ванием ресурсов библиотек, музеев и  других). 9) Приобретение опыта взаимодействия с  
людьми другой культуры, национальной и  религиозной принадлежности на основе ценностей 
современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и  взаимопони-
мания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 
наследию народов России. 10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 
подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 
истории. 
11) Знание ключевых событий, основных дат и  этапов истории России и мира в ХХ — начале XXI 
в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений куль-
туры, ценностных ориентиров. В том числе по учебному курсу «История России»: Россия нака-
нуне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. 
Предпосылки революции. Февральская революция 1917  г. Двоевластие. Октябрьская револю-
ция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «во-
енного коммунизма». Общество, культура в годы революций и  Гражданской войны. Нэп. Об-
разование СССР. СССР в  годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, коллективизация, 
культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и  репрессии. Внешняя полити-
ка СССР. Укрепление обороноспособности. Великая Отечественная война 1941—1945  гг.: при-
чины, силы сторон, основные операции. Государство и  общество в  годы войны, массовый ге-
роизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупацион-
ный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Япо-
нией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о  Великой Победе. СССР 
в 1945—1991 гг. Экономическое развитие и реформы. Политическая система «развитого социа-
лизма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и  внешняя политика. СССР и  
мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. Российская Федера-
ция в  1992—2022  гг. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации как ве-
ликой державы в  ХХI в. Экономическая и  социальная модернизация. Культурное пространство 
и  повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом 
и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в  современном мире. Пред-
метные результаты освоения базового курса «Всеобщая история»: Мир накануне Первой ми-
ровой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, результаты. 
Власть и  общество. Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 
система. Страны мира в 1920-е гг. Великая де 37 прессия и  ее проявления в  различных стра-
нах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения 
агрессора». Культурное развитие. Вторая мировая война: причины, участники, основные сра-
жения, итоги. Власть и  общество в  годы войны. Решающий вклад СССР в  Победу. Послевоен-
ные перемены в  мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и  по-
литические изменения в  странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, 
Африки и  Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и  ин-
формационное общество. Современный мир: глобализация и  деглобализация. Геополитиче-
ский кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

 

Содержание учебного предмета  

  

10 класс  

История России. 1914-1945гг.  

 
 Введение.Россия в  начале ХХ в. РОССИЯ В  ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И  ВЕЛИКОЙ 
РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1914—1922) Россия в Первой мировой войне (1914—1918) Россия и  
мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-
стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и  Кавказском 
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фронтах, взаимодействие с  союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Мас-
совый героизм воинов. Людские потери. Политизация и  начало морального разложения армии. 
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование во-
енно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и  восприятие войны обществом. Со-
действие гражданского населения армии и  создание общественных организаций помощи фрон-
ту. Введение государством карточной системы снабжения в  городе и  разверстки в  деревне. 
Нарастание экономического кризиса и  смена общественных настроений. Кадровая чехарда в  
правительстве. Взаимоотношения представительной и  исполнительной ветвей власти. Прогрес-
сивный блок и  его программа. Распутинщина и  десакрализация власти. Политические партии и  
война: оборонцы, интернационалисты и  пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в  жизни общества. Великая российская революция (1917—1922) Поня-
тие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания 
Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Граж-
данская 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 проблемы. Незавершен-
ность и  противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и  их 
лидеры накануне революции. 
Основные этапы и  хронология революционных событий 1917  г. Февраль—март: восстание в  
Петрограде и  падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, 
периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и  про-
грамма его деятельности. Петроградский Совет рабочих и  солдатских депутатов и его декреты. 
Весна — лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во 
главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. 
Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республи-
кой. Свержение Временного правительства и  взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 
1917  г. В.  И.  Ленин как политический деятель. Первые революционные преобразования боль-
шевиков Первые мероприятия большевиков в  политической, экономической и  социальной 
сферах. Борьба за армию. Декрет о  мире и  заключение Брестского мира. Национализация про-
мышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от 
государства. Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппа-
рата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 
1918 г. Гражданская война и  ее последствия Установление советской власти в  центре и  на ме-
стах осенью 1917  — весной 1918  г. Начало формирования основных очагов сопротивления 
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехосло-
вацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
Причины, этапы и  основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра анти-
большевистских сил: их характеристика и  взаимоотношения. Идеология Белого движения. По-
ложение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды 
и  белые реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная тру-
довая повинность, административное распределение товаров и  услуг. Разработка плана ГО-
ЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 
эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Сове-
тов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и  ревкомов. Особенности Гражданской вой-
ны на Украине, в  Закавказье и  Средней Азии, в  Сибири и  на Дальнем Востоке. Польско-
советская война. Поражение армии Врангеля в  Крыму. Причины победы Красной Армии в  
Гражданской войне. Вопрос о  земле. Национальный фактор в  Гражданской войне. Декларация 
прав народов России и  ее значение. Эмиграция и  формирование русского зарубежья. Послед-
ние отголоски Гражданской войны в  регионах в  конце 1921—1922 г. Идеология и  культура Со-
ветской России периода Гражданской войны Создание Государственной комиссии по просвеще-
нию и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Наци-
онализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирели-
гиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Зако-
нодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный 



161 

 

транспорт, товары по карточкам, субботники и  трудовые мобилизации. Комитеты бедноты 
и рост социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. Наш 
край в  1914—1922 гг.  

 Советский союз в 1920-1930-е гг. 
СССР в годы нэпа (1921—1928) Катастрофические последствия Первой мировой и  Гражданской 
войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922  
гг. и  его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и  пресле-
дование священнослужителей. Крестьянские восстания в  Сибири, на Тамбовщине, в  Поволжье 
и  другие. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и  переход 
к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и  товарно-
денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в  де-
ревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. 
Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 
Учреждение в  СССР звания Героя Труда (1927  г., с  1938 г.  — Герой Социалистического Труда). 
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 
в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 
«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Ликвидация небольшевист-
ских партий и  установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина 
и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оп-
позиции внутри ВКП(б) к  концу 1920-х  гг. Социальная политика большевиков. Положение рабо-
чих и крестьян. Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохране-
ния. Охрана материнства и детства. Борьба с  беспризорностью и  преступностью. Меры по со-
кращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Дере-
венский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 
Советский Союз в  1929—1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе ко-
мандного администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и  инже-
нерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и  стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и  предпринимательства. Кризис снабжения и  введение карточной системы. Коллекти-
визация сельского хозяйства и  ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление 
крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932— 1933 гг. как след-
ствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в  центре и  национальных рес-
публиках. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленно-
сти. Форсирование военного производства и  освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Результаты, цена и  издержки модернизации. Превращение СССР в  аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение культа личности Сталина. 
Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и  их роль в  
поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление 
идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политиче-
ские репрессии 1937—1938  гг. Результаты репрессий на уровне регионов и  национальных рес-
публик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда 
в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская соци-
альная и  национальная политика 1930-х  гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 
СССР 1936 г. Культурное пространство советского общества в  1920— 1930-е гг. Повседневная 
жизнь и  общественные настроения в  годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и  
отношение к  ним в  обществе. «Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной мора-
ли. Отношение к  семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и  праздники. Наступление 
на религию. Пролеткульт и  нэпманская культура. Борьба с  безграмотностью. Основные направ-
ления в  литературе и  архитектуре. Достижения в  области киноискусства. Советский авангард. 
Создание национальной письменности и  смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфа-
ки. Культура и  идеология. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценно-
стей. Воспитание интернационализма и  советского патриотизма. Общественный энтузиазм пе-
риода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престиж-
ность военной профессии и  научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского 
Союза (1934) и  первые награждения. Культурная революция. От обязательного начального об-
разования к массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над 
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сферой литературы и  искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм. Литература и  кинематограф 1930-х гг. Наука в  1930-е  гг. 
Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученые и  конструкторы 
гражданской и  военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Повседневность 
1930-х  гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с  периодом нэпа. Деньги, карточ-
ки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и  миграции населе-
ния. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям 
в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 
Материнство и  детство в  1930-е гг. Жизнь в  деревне. Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. 
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в  од-
ной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. 
Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в  Лигу Наций. Возрастание угрозы 
мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 
добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938  г. И  угроза междуна-
родной изоляции СССР. Заключение договора о  ненападении между СССР и  Германией в  1939  
г. Зимняя война с  Финляндией. Включение в  состав СССР Латвии, Литвы и  Эстонии; Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и  Западной Белоруссии. Катынская трагедия. Наш край 
в  1920—1930-е гг.  

Великая отечественная война (1941-1945) 
Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) План «Барбаросса». Соотношение сил про-
тивников на 22   июня 1941  г. Вторжение Германии и  ее сателлитов на территорию СССР. Брест-
ская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины пораже-
ний Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, обра-
зование Государственного комитета обороны. Роль партии в  мобилизации сил на отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 
под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и  Севастополя. Срыв гитлеровских 
планов молниеносной войны. Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 
осадном положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в  контрнаступление 
и  разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зи-
мой — весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия граж-
данского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка экономики на воен-
ный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины 
на производстве и  на транспорте. Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». 
Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Конц-
лагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 
плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон со-
ветских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массо-
вого сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского дви-
жения. Коренной перелом в  ходе войны (осень 1942—1943 г.) Сталинградская битва. Герман-
ское наступление весной — летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 
Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталингра-
дом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 
Армии под Сталинградом. Прорыв блокады Ленинграда в  январе 1943  г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступ-
ления. Танковые сражения под Прохоровкой и  Обоянью. Переход советских войск в  наступле-
ние. Итоги и  значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины 
и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом  — 
осенью 1943  г. СССР и  союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конферен-
ция 1943  г. За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашист-
ское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 
врагом. Сотрудничество с  врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские националь-
ные военные формирования в  составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и  пособниками оккупантов в  1943—1946 гг. Человек и  война: един-
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ство фронта и  тыла «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 
и  подростков в  промышленном и  сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 
ученых. Помощь населения фронту. Повседневность военного времени. Фронтовая повседнев-
ность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с  фронта и на фронт. Повседневность 
в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения 
в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и  на селе. Государственные 
меры и  общественные инициативы по спасению детей. Культурное пространство в  годы войны. 
Песня «Священная война»  — призыв к  сопротивлению врагу. Советские писатели, композито-
ры, художники, ученые в  условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 
Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных 
конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. Победа СССР в  Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой войны (1944  — сентябрь 1945  г.) Освобождение Правобе-
режной Украины и Крыма. Наступление советских войск в  Белоруссии и  Прибалтике. Боевые 
действия в  Восточной и  Центральной Европе и  освободительная миссия Красной Армии. Встре-
ча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация 
советских граждан в ходе войны и  после ее окончания. Война и  общество. Восстановление хо-
зяйства в  освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация 
и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. Взаимоотноше-
ния государства и Церкви. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 
основные решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика дена-
цификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Советско-
японская война 1945  г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских городов 
американской авиацией и  их последствия. Создание ООН. Осуждение главных военных пре-
ступников. Нюрнбергский и  Токийский судебные процессы. Итоги Великой Отечественной вой-
ны и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу Антигитлеровской коалиции. Люд-
ские и  материальные потери. Изменение политической карты мира. Наш край в  1941—1945 гг. 
Обобщение 

Всеобщая история. 1914-1945гг. 
Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей ис-
тории. Изменение мира в ХХ — начале XXI  в. Ключевые процессы и  события Новейшей истории. 
Место России в мировой истории ХХ — начала XXI в. 

Мир накануне и в годы первой мировой войны 
Мир в  начале ХХ  в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение со-
циальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-
демократия, анархизм. Рабочее и  социалистическое движение. Профсоюзы. Мир империй  — 
наследие XIX  в. Империализм. Национализм. Старые и  новые лидеры индустриального мира. 
Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные конфликты и  войны в  конце 
XIX  — начале ХХ  в. Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. 
Убийство в  Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в  войну европейских 
держав. Цели и  планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на 
Восточном фронте, их роль в  общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступ-
ление в  войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. Люди 
на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. Власть и  
общество в  годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселе-
ния, геноцид. Рост антивоенных настроений. Завершающий этап войны. Объявление США войны 
Германии. Бои на Западном фронте. Революция в  России и  выход Советской России из вой-
ны.Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и  социальные по-
следствия Первой мировой войны. МИР В 1918—1939  гг. От войны к  миру Распад империй и  
образование новых национальных государств в  Европе. Планы послевоенного устройства мира. 
14  пунктов В.  Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конфе-
ренция. Версальско-Вашингтонская система.  
Революционные события 1918—1919  гв  Европе. Ноябрьская революция в  Германии. Веймар-
ская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 
Страны Европы и Северной Америки в  1920—1930-е гг. Рост влияния социалистических партий 
и профсоюзов. Приход лейбористов к  власти в  Великобритании. Зарождение фашистского дви-
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жения в  Италии; Б.  Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режи-
ма в Италии. Стабилизация 1920-х  гг. Эра процветания в  США. Мировой экономический кризис 
1929—1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия 
кризиса. «Новый курс» Ф.  Д.  Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государ-
ственное регулирование экономики. Альтернативные стратегии выхода из мирового экономиче-
ского кризиса. Становление нацизма в  Германии. НСДАП; А.  Гитлер. Приход нацистов к  власти. 
Нацистский режим в  Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). 
Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов 
в странах Европы в  1920—1930-х гг. Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего 
фронта и Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во 
Франции, Испании. Франкистский мятеж и  гражданская война в  Испании (участники, основные 
сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. 
Оборона Мадрида.Поражение Испанской Республики. Страны Азии, Латинской Америки 
в 1918—1930-е гг. Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой 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. «Великий поход» Красной 
армии Китая.Национально-освободительное движение в  Индии в  1919—1939  гг. Индийский 
национальный конгресс. М. К.  Ганди. Мексиканская революция 1910—1917  гг., ее итоги и  зна-
чение. Реформы и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в  
Чили. Международные отношения в 1920—1930-х гг. Версальская система и  реалии 1920-х  гг. 
Планы Дауэса и  Юнга. Советское государство в  международных отношениях в  1920-х  гг. (Гену-
эзская конференция, соглашение в  Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт 
Бриана— Келлога. «Эра пацифизма». Нарастание агрессии в  мире в  1930-х  гг. Агрессия Японии 
против Китая (1931—1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию си-
стемы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в  Европе (оккупация Рейн-
ской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и  его последствия. По-
литика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин  — Рим  — Токио. Японо-китайская 
война. Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-
советские переговоры в  Москве. Советско-германский договор о  ненападении и  его послед-
ствия. Развитие культуры в  1914—1930-х гг. Научные открытия первых десятилетий ХХ  в. (физи-
ка, химия, биология, медицина и др.). Технический прогресс в 1920— 1930-х гг. Изменение обли-
ка городов. «Потерянное поколение»: тема войны в  литературе и  художественной культуре. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 
реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тотали-
таризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 
Вторая мировая война. 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 
Польшу и  начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром 
Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные по-
следствия. Захват Германией Дании и Норвегии.Разгром Франции и ее союзников. Битва за Бри-
танию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 1941  год. Начало Великой Отечествен-
ной войны и  войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии 
в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход 
событий на советско-германском фронте в  1941  г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, 
вступление США в  войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Положение в  
оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокост. Концен-
трационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и  насильственные переселения. Колла-
борационизм.Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. Коренной перелом в  
войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка союзнических 
войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 
конференция. «Большая тройка». Разгром Германии, Японии и  их союзников. Открытие второго 
фронта в Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в  1944—1945  гг., 
их роль в  освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и  их пособников в  евро-
пейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ял-
тинская конференция. Разгром военных сил Германии и  взятие Берлина. Капитуляция Германии. 
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Роль СССР в разгроме нацистской Германии и  освобождении народов Европы. Потсдамская 
конференция. Создание ООН. Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские 
атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, раз-
гром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и  Токийский процесс 
над военными преступниками Германии и  Японии. Итоги Второй мировой войны. Обобщение 

 

11 класс. 

История России. 1945-2022гг 

Введение. 

 

СССР в 1945-1991 гг 

СССР в 1945-1953 гг 
Влияние последствий войны на советскую систему и  общество. Разруха. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и  решение проблем по-
слевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и  приоритеты восстановления. Демилитариза-
ция экономики и  переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление инду-
стриального потенциала страны. Сельское хозяйство и  положение деревни. Репарации, их раз-
меры и  значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало 
гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Го-
лод 1946—1947  гг. Денежная реформа и  отмена карточной системы (1947). Сталин и  его окру-
жение. Ужесточение административнокомандной системы. Соперничество в  верхних эшелонах 
власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 
Борьба с  космополитизмом. «Дело врачей». Сохранение трудового законодательства военного 
времени на период восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и  национальные 
регионы: проблемы взаимоотношений. Рост влияния СССР на международной арене. Начало хо-
лодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Совети-
зация Восточной и  Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. 
Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в  Корее. СССР 
в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смена политического курса. Смерть Сталина и  
настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического ли-
дерства к  Н.  С.  Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, куль-
турной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад 
Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и  
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности наци-
ональной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное пространство 
и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, ки-
нематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного 
занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Не-
официальная культура. Хрущев и  интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Цер-
ковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и  
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных зе-
мель. Научно-техническая революция в  СССР. Военный и  гражданский секторы экономики. Со-
здание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исто-
рические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.  В.  Терешковой. Влия-
ние НТР на перемены в  повседневной жизни людей. Реформы в  промышленности. Переход от 
отраслевой системы управления к  совнархозам. Расширение прав союзных республик. Измене-
ния в  социальной и  профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Пре-
обладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхоз-
ного крестьянства и  интеллигенции. Востребованность научного и  инженерного труда. ХХII 
съезд КПСС и  Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бри-
гады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Ре-
форма системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 
доходов населения и  дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. СССР 
и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и  стратегия 
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ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956  г., Берлинский кризис 1961  г., Карибский кризис 
1962  г.). СССР и  мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и  борьба за 
влияние в  странах третьего мира. Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в  обще-
стве. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С.  Хрущева. Советское гос-
ударство и  общество в  середине 1960-х  — начале 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева: его 
окружение и смена политического курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические ре-
формы 1960-х  гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 
СССР 1977  г. Концепция «развитого социализма». Нарастание застойных тенденций в  экономи-
ке и  кризис идеологии. Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования эконо-
мики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности раз-
вития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

 
Повседневность в  городе и  в  деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 
в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населе-
ния. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и  экономическое развитие союзных 
республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Де-
фицит и  очереди. Развитие физкультуры и  спорта в  СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. 
в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 
Неформалы (КСП, движение КВН и другие.). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Су-
дебные процессы. Цензура и самиздат. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой 
и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 
конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-
стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и  сотрудниче-
ству в  Европе (СБСЕ) в  Хельсинки. Ввод войск в  Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в  Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.  И. Брежнев в  оценках со-
временников и  историков. Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) Нарастание кри-
зисных явлений в социально-экономической и  идейно-политической сферах. Резкое падение 
мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.  С.  Горбачев 
и  его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985  г. и  ее противоречивые 
результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в  экономике, в  политической и  государствен-
ной сферах. Законы о  госпредприятии и  об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие 
закона о  приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм. Политизация 
жизни и подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. Общественные 
настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в  идеологии. Вторая волна десталини-
зации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к  войне в  Афганистане. Не-
формальные политические объединения. Новое мышление Горбачева. Изменения в  советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского до-
говора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и  Восточной 
Европы. Завершение холодной войны. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и  ее решения. Аль-
тернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов  — высший орган госу-
дарственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, 
их лидеры и программы. Подъем национальных движений, нагнетание националистических 
и сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, При-
балтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и  национальных элит. Послед-
ний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о  руководящей роли 
КПСС. Становление многопартийности. Кризис в  КПСС и  создание Коммунистической партии 
РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной 
и российской власти. Введение поста Президента и избрание М. С. Горбачева Президентом 
СССР. Избрание Б.  Н.  Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. Усиле-
ние центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о  государственном суверени-
тете РСФСР. Дискуссии о  путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и  попытки 
подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о  сохранении 
СССР. Превращение экономического кризиса в  стране в  ведущий политический фактор. Нарас-
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тание разбалансированности в  экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 
1991  г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 
пустые полки магазинов. Разработка союзным и  российским руководством программ перехода 
к  рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 
Новый этап в  государственно-конфессиональных отношениях. Попытка государственного пере-
ворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление со-
юзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и  
Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция ми-
рового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной арене. Наш 
край в  1945—1991 гг. Обобщение 

 

Российская Федерация в 1922-2022 гг. 
Становление новой России (1992—1999) Б.  Н.  Ельцин и  его окружение. Общественная под-
держка курса реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикаль-
ных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная прива-
тизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Чер-
ный рынок и  криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами эко-
номических реформ. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б.  Н.  Ельцина №  1400 и  его оценка Конституционным судом. 
Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993  г. в  
Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993  г. Ликвида-
ция Советов и  создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 
России 1993  г. и  ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 
Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 
Обострение межнациональных и  межконфессиональных отношений в  1990-е  гг. Подписание 
Федеративного договора (1992) и  отдельных соглашений центра с  республиками. Взаимоотно-
шения центра и  субъектов Федерации. Военно-политический кризис в  Чеченской Республике. 
Корректировка курса реформ и  попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 
Тенденции деиндустриализации и  увеличения зависимости экономики от мировых цен на энер-
гоносители. Ситуация в  российском сельском хозяйстве и  увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998  г. и  его последствия. Повседневная 
жизнь россиян в  условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 
Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества 
и  смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русско-
язычного населения в  бывших республиках СССР. Новые приоритеты внешней политики. Россия  
— правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядер-
ной державы. Взаимоотношения с  США и  странами Запада. Россия на постсоветском простран-
стве. 
СНГ и  союз с  Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Российская мно-
гопартийность и  строительство гражданского общества. Основные политические партии и  дви-
жения 1990-х  гг., их лидеры и  платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на 
Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в  Дагестан. Добровольная отстав-
ка Б. Н.  Ельцина. Россия в ХХI  в.: вызовы времени и  задачи модернизации Политические и  эко-
номические приоритеты. Вступление в должность Президента В. В. Путина и связанные с этим 
ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внут-
ренней и  внешней политики. Федерализм и  сепаратизм. Создание Федеральных округов. Вос-
становление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий цен-
тра и  регионов. Террористическая угроза и  борьба с  ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 
Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. Эконо-
мический подъем 1999—2007  гг. и  кризис 2008  г. Структура экономики, роль нефтегазового 
сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское 
хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и  продолжение 
(2018) реализации приоритетных национальных проектов. Президент Д.  А.  Медведев, премьер-
министр В.  В.  Путин. Основные направления внешней и внутренней политики. Проблема ста-
бильности и преемственности власти. Избрание В.  В.  Путина Президентом РФ в  2012  г. и  пере-
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избрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструк-
турных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и  других.). Начало 
конституционной реформы (2020). Новый облик российского общества после распада СССР. Со-
циальная и  профессиональная структура. Занятость и  трудовая миграция. Миграционная поли-
тика. Основные принципы и  направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и  его 
результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и  
тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 
Разработкасемейной политики и  меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и  здо-
рового образа жизни и  их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры 
в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и  их последствия для рос-
сийского спорта. Чемпионат мира по футболу и  открытие нового образа России миру. Повсе-
дневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов раз-
ных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 
СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движе-
ния. 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 РФ (2000) и  ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих пози-
ций России в  международных отношениях. Современная концепция российской внешней поли-
тики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфлик-
тов. Оказание помощи Сирии в  борьбе с  международным терроризмом и  в  преодолении 
внутриполитического кризиса (с  2015  г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к  рос-
сийским границам и  ответные меры. Односторонний выход США из международных соглаше-
ний по контролю над вооружениями и  последствия для России. Создание Россией нового высо-
коточного оружия и  реакция в  мире. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное 
государство России и  Беларуси. Россия в  СНГ и  в  Евразийском экономическом сообществе 
(ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии 
на Южную Осетию в  2008  г. (операция по принуждению Грузии к  миру). Отношения с  США и  
Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской 
организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и  
другие направления политики России. Сланцевая революция в  США и  борьба за передел миро-
вого нефтегазового рынка. Государственный переворот на Украине 2014  г. и  позиция России. 
Воссоединение Крыма и  Севастополя с  Россией и  его международные последствия. Минские 
соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики(ДНР) 
и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США 
и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия. Рос-
сия в  борьбе с  коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и  
процессы глобализации в  новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020  г. и  его по-
следствия. Россия в  современном мире. Религия, наука и  культура России в  конце XX  — начале 
XXI в. Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 
тенденции в  развитии образования и  науки. Модернизация образовательной системы. Основ-
ные достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 
деятельности. Религиозные конфессии и  повышение их роли в  жизни страны. Особенности раз-
вития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобрази-
тельного искусства. Процессы глобализации и  массовая культура. Наш край в  1992—2022 гг. 
Итоговое обобщение 

 

Всеобщая история. 1945-2022 гг 
Введение. Мир во второй половине ХХ  — начале XXI  в. Научно-технический прогресс. Переход 
от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте 
мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 
независимых государств во второй половине ХХ  в. Процессы глобализации и  развитие нацио-
нальных государств. Страны Северной Америки и  Европы во второй половине ХХ  — начале XXI  
в. От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 
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Разделенная Европа. Раскол Германии и  образование двух германских государств. Совет эконо-
мической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и  ОВД). Со-
единенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриаль-
ного общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США 
и  повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 
гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй 
половине ХХ  — начале XXI  в. Развитие отношений с  СССР, Российской Федерацией. Страны За-
падной Европы. Экономическая и  политическая ситуация в  первые послевоенные годы. Научно-
техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. Гер-
манское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и  консер-
ваторы в  Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». 
«Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в  Греции, 
Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х — начала 1980-х  гг. Неоконсерватизм. Ев-
ропейский союз. Страны Центральной и  Восточной Европы во второй половине ХХ  — начале XXI  
в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и  
ОВД. Достижения и  проблемы социалистического развития в  1950-е  гг. Выступления в  ГДР 
(1953), Польше и  Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее 
подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в  СССР и  страны восточного 
блока. Революции 1989—1990  гг. в  странах Центральной и  Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. 
Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Рас-
пад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевро-
пейских государств в  XXI  в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие 
в интеграционных процессах). Страны Азии, Африки во второй половине ХХ  — начале XXI  в.: 
проблемы и пути модернизации Обретение независимости и  выбор путей развития странами 
Азии и Африки. Страны Восточной, Юго-Восточной и  Южной Азии. Освободительная борьба 
и провозглашение национальных государств в  регионе. Китай: провозглашение республики; со-
циалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х — 
1980-х  гг. и  их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и  Кореи на государ-
ства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс 
Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 
Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к  лидерству. Вос-
становление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные 
страны (Сингапур, Южная Корея). Страны Ближнего Востока и  Северной Африки. Турция: поли-
тическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; ис-
ламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. Провозгла-
шение независимых государств на Ближнем Востоке и  в  Северной Африке. Палестинская про-
блема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. 
Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и  попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 
Политическое развитие арабских стран в  конце ХХ  — начале XXI  в. «Арабская весна» и  смена 
политических режимов в  начале 2010-х гг. Гражданская война в  Сирии. Страны Тропической 
и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970—1980-е  гг.). Вы-
бор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и возникновение дикта-
тур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и  ее падение. Се-
паратизм. 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 ин-
дустриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и  демократизация в  
странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х  гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Ле-
вый поворот» в  конце ХХ в. Международные отношения во второй половине ХХ  — начале XXI в. 
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х — 2020-х гг. 
Международные кризисы и  региональные конфликты в  годы холодной войны (Берлинские кри-
зисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Со-
здание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. Разрядка междуна-
родной напряженности в  конце 1960-х  — первой половине 1970-х  гг. Договор о  запрещении 
ядерныхиспытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Праж-
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ская весна 1968  г. и  ввод войск государств — участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование 
германского вопроса (договоры ФРГ с  СССР и  Польшей, четырехстороннее соглашение по За-
падному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). Ввод советских войск в  Афганистан 
(1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. 
Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического мыш-
ления в  1980-х  гг. Революции 1989—1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 
внешнеполитические последствия. Распад СССР и  восточного блока. Российская Федерация  — 
правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. Международные отношения 
в  конце ХХ  — начале XXI  в. От биполярного к многополюсному миру. Региональная 
и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление лидирующих по-
зиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной 
арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и  роль России в  
противостоянии угрозам и  вызовам в  начале XX в. Развитие науки и культуры во второй поло-
вине ХХ — начале XXI  в. Развитие науки во второй половине ХХ  — начале XXI  в. (ядерная физи-
ка, химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энер-
гии в  мирных целях. Достижения в  области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехни-
ки и  робототехники. Информационная революция. Интернет. Течения и стили в художественной 
культуре второй половины ХХ  — начала XXI  в.: от модернизма к  постмодернизму. Литература. 
Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Ки-
нематограф. Музыка: развитие традиций и  авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая 
культура. Молодежная культура. 

Современный мир. 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Про-
блема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 
Обобщение 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История», базовый уровень,  

10 класс, 68 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1.  История России. 1914—1945 гг. 45 

 Введение  1 

Россия в годы Первой мировой войны и  

Великой российской революции (1914—

1922) 

13 

Советский Союз в  1920—1930-е гг 16 

Великая Отечественная война (1941—

1945) 

14 

Обобщение  1 

2.  Всеобщая история. 1914—1945 гг. 23 

 Итого  68 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История» (базовый уровень), 

11 класс, 68 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Количество 

часов 

1.  История России. 1945—2022 гг 45 

 Введение  1 

СССР в 1945—1991 гг 25 

Российская Федерация в  1992—2022 гг. 18 

Наш край в 1992-2022 гг 1 

Обобщение  2 

2.  Всеобщая история. 1945—2022 гг  
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 Введение  1 

Страны Северной Америки и Европы во вто-

рой половине ХХ — начале XXI в. 

9 

Страны Азии, Африки во второй половине 

ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути мо-

дернизации 

4 

Страны Латинской Америки во второй поло-

вине ХХ — начале XXI в. 

2 

Международные отношения во второй поло-

вине ХХ — начале XXI в. 

3 

Развитие науки и культуры во второй поло-

вине ХХ — начале XXI в. 

2 

Современный мир 1 

Обобщение  1 

 Итого  68 

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»(углубленный уро-

вень) 

           Федеральная  рабочая программа  среднего общего образования Обществознание,- 

ИСРО РАО.:    М, 2022 

Планируемые результаты 

Личностными результатамивыпускников старшей школы при изучении курса обще-

ствознания являются:  

— осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования 

в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли;  

— мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, 

к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; - 

ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага; укрепления государственности и патриотиз-

ма, гражданского мира.  

Метапредметныерезультатыизучения обществознания в старшей школе проявляют-

ся в:  

— умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом;  

— умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичны социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определённой социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена обще-

ственного объединения и т. п.);  

— способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отно-

шениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям;  

— ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, комму-

никации, сотрудничества; 

 — готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении к исполь-

зованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профес-

сионального образования определённого профиля;  

— ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщённые способы решения учебных за-
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дач, исследовательские, коммуникативные информационные умения, умение работать с 

разными источниками социальной информации). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускникам полной сред-

ней школы содержания программы по обществознанию являются: 

 — понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимо-

действии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и воз-

можных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические другие связи социальны объектов и процессов; 

 — владение основными обществоведческими понятиями и терминам как познаватель-

ными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

 — опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и со-

циально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтер-

натив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, 

работник, собственник, потребитель) 

— умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источ-

ников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, ин-

тегрировать все имеющиеся знания по проблем в единый комплекс;  

— социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем буду-

щем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной 

жизни;  

 —мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие инте-

реса к их проблематике;  

— умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценно-

стей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

—уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобаль-

ных проблем современности, своей роли в их решении.  

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.  

 

Содержание учебного предмета. 

10 КЛАСС 

Глава 1. Человек в обществе. 

Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности со-

циальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эво-

люции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное суще-

ство. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Пат-

риотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятель-

ность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и 

знание.Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её 

критерии Многообразие  форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирова-

ние. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности 

Единство свободы и ответственность личности. 

Глава 2. Общество как мир культуры.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности куль-

туры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации-

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование.Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её 
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роль в жизни общества. Нравственная культураИскусство и духовная жизнь Искусство, 

его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отно-

шения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современ-

ной России Современное российское законодательство. Основы государственного, граж-

данского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпо-

сылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. Человек в 21 веке. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание», 

10 класс, 70 часов 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество часов 

1.  Человек в обществе 18+3 

2.  Общество как мир культуры 14+3 

3.  Правовое регулирование общественных 

отношений 

28 

4.  Человек  в XXI в.(Заключение) 1+3 

 Итого  70 

 

 

 

11 класс.  

Личностные результаты: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к че-

ловеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению историче-

ски сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных тради-

ций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколе-

ниями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

 Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных по-

зиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных пер-

спектив; 

 Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
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 Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источни-

ках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей сре-

де; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требо-

ваний; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами являются: 

 Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-

ния старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

 Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирую-

щих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с други-

ми способами познания; 

 Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности; 

 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необхо-

димой социальной информации; 

 Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения; 
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 Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными 

приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета 

Глава 1.Экономическая жизнь общества (26 часов) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая де-

ятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль 

фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и пере-

менные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачи-

ваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринима-

тельской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствиябезра-

ботицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международнойторгов-

ли.Глобальные проблемы экономики.Экономика потребителя. Сбережения, страхование.

 Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производите 

Глава 2. Социальная сфера (16 часов) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическаяпсихология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в 

современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Глава 3. Политическая жизнь общества (20 часов) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотвор-

ческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтер-

нативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое 

право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологиче-

ских прав. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на ин-

теллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоин-

ство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
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Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение тру-

дового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пра-

вила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административ-

ной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уго-

ловного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (6 часов) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание», 

11 класс, 70 часов   

№п/

п 

Наименование разделов программы Количество часов  

1.  Экономическая жизнь общества 26 

2.  Социальная сфера 16 

3.  Политическая жизнь общества 20 

4.  Заключительные уроки 6 

 Итого  70 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень) 
 

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда» 

География.5-11 классы В.П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень: учебно-

пособие для общеобразоват. организаций /(А.И.Алексеев и др.). 2-е изд.,перераб «Просве-

щение».- М.: Просвещение, 2020 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты обучения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования отражают: 

1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай; 

2. Сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осо-

знающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного  надиалогекультур; 

4. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданскогообще-

ства; 
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5. Сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном ми-

ре, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения; 

6. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимисястар-

шегоимладшеговозраста,взрослымивобразовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видахдеятельности; 

7. Сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственныхценностей; 

8. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественнойдеятельности; 

9. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, науч-

ного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

11. Осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержа-

ния и возможностей реализации собственныхжизненных планов; отношение к профессио-

нальной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

    12.Сформированность основ экологического мышления, осознания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природно-охранной деятельности. 

Метапредметные результаты обучения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования отражают: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) де-

ятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудныхситуациях; 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельно-

сти; 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методовпознания; 

4. Способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различныхисточников; 

5. Умение ориентироваться в социально-политических и  экономических событиях, оцени-

вать ихпоследствия; 

6. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7. Умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачамидеятельно-

сти; 

8. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметные результаты обучения 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего образова-

ния по курсу географии на базовом уровне отражают: 

1. Владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблемчеловечества; 

2. Владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов ипроблем; 

3. Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динами-
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ке и территориальных особенностяхпроцессов,протекающихвгеографическомпространстве; 

4. Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенныхвоз-

действий; 

5. Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-

экономических и экологических процессах иявлениях; 

6. Владение умениями географического анализа и интерпретации географическойинфор-

мации; 

7. Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к изменению еёусловий; 

8. Сформированностьпредставлений и знаний об основных  проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально- экономических аспектах экологиче-

скихпроблем. 

Планируемые результаты изучения курса географии 

10 класс. 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

· различать этапы освоения Земли человеком; 

· понимать изменение характера связей человека с природой; 

· оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

· определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

· различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное природо-

пользование»; 

· оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, агроклиматических, 

рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на качественно новом этапе взаимо-

действия общества и природы; 

· использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную сре-

ду в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

· выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодей-

ствия в мире. 

Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

· понимать этапы формирования политической картымира; 

· анализировать количественные и качественные сдвиги на политической картемира; 

· прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международ-

ных событий, процессов иявлений; 

· оцениватьформыправления,государственныйстрой,типологиюстран; 

· различать понятия «политическая география», «политико-географическое положе-

ние»,«геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

· оцениватьсовременноегеополитическоеположениестранирегионов. 

География населения 

Выпускник научится: 

 различатьдемографическиепроцессыиявле-

ния,характеризующиединамикучисленностинаселенияотдельныхрегионовистранмира; 

· прогнозировать изменение численности и структуры населения мира  и отдельныхре-

гионов; 

· сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жиз-
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ни, качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различия  в   

· воспроизводстве   

· населения регионов и странмира; 

· анализировать основные направления демографической политики в различных стра-

нахмира; 

· определять этнический состав населения,   

· крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную струк-

туру населения; 

· выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории 

Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие го-

рода и агломерации мира; причины ивидымигра-

ций;направлениясовременныхмиграцийнаселения; 

· оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных 

стран ирегионов; 

· объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

· анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики 

егоизменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о насе-

лении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран ирегионов; 

· самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, свя-

занное с изучениемнаселения. 

География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

· различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

· объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения твор-

ческихзаданий. 

География мировой экономики 

Выпускник научится: 

· объяснять устройство и динамику развития мировогохозяйства; 

· оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества 

— науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

· · оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы 

размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике; 

· · понимать значение понятия «международное разделение труда», фор-  мы мирохозяй-

ственных связей, роль экономическойинтеграции; 

· · выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового хозяй-

ства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны; 

· · характеризовать особенности размещения отраслей промышленности   и сельско-

гохозяйства; 

· · определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

· · объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию производ-

ства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

· · выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и 

стран; 

· · определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами важ-

нейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

· · составлять экономико-географическую характеристику отдельных странисравни-

тельнуюгеографическуюхарактеристикудвухстран. 
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· Выпускник получит возможность научиться: 

· · анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдель-

ных стран. 

 Планируемые результаты изучения курса географии 11 класс 

Регионы и страны - 

Выпускник научится 

понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

· определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое по-

ложение, основные природные ресурсы, численность населения, этнический и религи-

озный состав населения, особенности развития и размещения хозяйства отдельных ре-

гионов и стран мира; 

· выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

· выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать эко-

номическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных; 

· составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира; 

· сопоставлять географические карты различной тематики; 

прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических явлений 

и процессов на основе картографических источниковинформации; 

строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основевыводы; 

использовать средства информационных технологий для поиска необходимой учебной ин-

формации и статистическихданных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений ипроцессов; 

оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 

интерпретировать природные и социально-экономические характеристики различных 

регионов и стран на основе картографической ин- формации; 

проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в регио-

нах и странахмира. 

Глобальные проблемы человечества- 

Выпускник научится: 

понимать причины возникновения глобальных проблемчеловечества; 

выявлять взаимосвязи глобальных проблемчеловечества; 

прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную среду в 

современноммире; 

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов 

иявлений; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущностьидинамикуваж-

нейшихприродныхиэкологическихпроцессов; 

проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов; 

прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и явлений 

на основе картографических источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение глобаль-

ных проблемчеловечества; 

создавать простейшие модели природных и  геоэкологических  объектов, явлений ипро-

цессов; 

интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе карто-

графическойинформации. 

 

При изучении географии на углублённом уровне выпускник научится: 

· определять роль современного комплекса географических наук в решении современ-

ных научных и практических задач; 
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· выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологическихпроцессов; 

· проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, со-

циально-экономических и экологических процессов; 

· прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом простран-

стве; 

· прогнозировать закономерности и тенденции развития социально- экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информа-

ции; 

·  использовать   геоинформационные   системы   для   получения,   хранения и обработки-

информации; 

· составлять комплексные географические характеристики природно-общественных 

территориальных систем; 

· создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологи-

ческих объектов, явлений и процессов; 

· интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характери-

стики различных территорий на основе картографической информации; 

· прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

· анализировать причины формирования территориально-общественных систем и факторы, 

влияющие на их развитие; 

·   прогнозировать изменение численности и структуры населения мира   и отдель-

ныхрегионов; 

· анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе дина-

мики его изменений; 

· оценивать вклад отдельных макрорегионов в мировое хозяйство; 

· оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

· выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического поло-

жения России, её роль в международном географическом разделении труда; 

· понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен-

нойтерриторией исключительной экономическойзоной России; 

 

давать оценку международной деятельности, направленной  на  решение глобальных про-

блемчеловечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствиятакоговзаимодействиявстранахи-

макрорегионахмира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-общественные территориальные 

системы на различных иерархических уровнях географическогопространства; 

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории макроре-

гиона, страны или еёчасти; 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-общественных территориальныхсистем; 

моделировать и проектировать территориальные взаимодействия раз- личных географиче-

ских явлений ипроцессов. 

  

Содержание учебного предмета 

10 класс.  

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 
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Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, раз-

мещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природных 

ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение при-

родных ресурсов и малоотходныетехнологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные.  Обеспеченность ими различных стран 

ирегионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и лесовосста-

новление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океа-

на. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Агро-

климатические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и нера-

циональное природопользование. 

Практические работы 

1. Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природныхресурсов. 

2. Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и Сау-

довскойАравии. 

3. Сравнительный анализ ресурсообеспеченностинаселения в различных районах земного 

шара (на примере лесныхресурсов). 

4. Написание эссе на тему «Роль воды в моейжизни». 

5. Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (поплану). 

Тема 2. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший пе-

риоды. Количественные и качественные изменения наполитическойкартеми-

ра.Современнаяполитическаякартамира. 

Государство- главный объект политической карты. Формы правления: монархическая 

и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. Политическая география и геополитика. 

Практические работы 

1. Классификация стран на основе анализа политической и экономической картмира. 

2. Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и разными 

формами государственногоустройства. 

Тема 3. География населения 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы вос-

производства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные госу-

дарства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный про-

цесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы 

1. Прогнозирование изменения численности населениямира.Определение на основе стати-

стических данных состава и структуры населениямира. 

2.Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и западноевро-

пейскихстран. 

3. Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 

4. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейсястран. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. 
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Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное 

наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христиан-

ство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, 

негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы 

1. Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбору 

учителя). 

2. Нанесениенаконтурнуюкартуочаговосновныхрелигиймира. 

Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и постинду-

стриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и территориальная 

структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техническая револю-

ция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещениеэкономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, 

газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, дерево-

обрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледелие. 

Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География от-

раслей непроизводственной сферы. Сфера услуг.  Мировая торговля итуризм. 

Практические работы 

1. Сравнительная характеристика экономик одной из  индустриальных  и одной из постин-

дустриальныхстран. 

2.Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и постиндустриаль-

ныхстран. 

3. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положенияРос-

сии. 

      4. Анализ участия стран и регионов в международном разделениитруда. 

5. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промыш-

ленности (по выборуучащегося). 

7. Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору учаще-

гося). 

8. Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралямми-

ра. 

 

11 класс.  

  

Тема 8. Регионы и страны. 

Регион. Региональная география.  Культурно-исторические  регионы мира. Центры эко-

номической мощи и «полюсы»бедности. 

Практическая работа: Характеристика (по типовому плану) одной из международных 

организаций (по выборуучащегося). 

Англо-Саксонская Америка. 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природныеусловияи ресур-

сы. История открытия и освоения. Особенности населения.Роль иммиграции в формирова-

нии американской нации. Экономика США. 
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Канада.Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Развитие экономики. 

Практические работы:  

1.  Характеристика одной из отраслей экономикиСША. 

2. Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовомупла-

ну). 

Латинская Америка.Географическое положение. Политическая кар- 

та региона. Природные условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. 

Экономика: современные экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы 

Латинской Америки: Карибский регион, Андские страны, Атлантический регион. Особен-

ности их развития. 

Практические работы: 1.Нанесение на контурную карту основных природных ресур-

сов ЛатинскойАмерики.2. Характеристика одного из регионов Латинской  Америки  (по  

выборуучащегося). 

Западная Европа.Географическое положение и состав региона. Традиционные субре-

гионы Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия.Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. 

Великобритания.Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Населе-

ние. Экономика. Внутренние различия. 

Франция.Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Италия.Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы: 

1.  Выполнение теста «Природные ресурсыГермании». 

2. Характеристика одного из регионов Франции или  Великобритании  (по выборуучаще-

гося). 

3. Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Запад-

ной Европы (по выборуучащегося). 

4. Характеристика одной из отраслей хозяйстваИталии. 

Центрально-Восточная Европа.Состав региона. Географическое положение. Насе-

ление. Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион.Географическое положение. Образование 

СНГ. Белоруссия и Молдавия. Страны Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства странСНГ. 

Практические работы 

Характеристика одной из отраслей экономикиБелоруссии. 

Миграционная политика Центральноазиатскогорегиона. 

 

Зарубежная Азия.Географическое положение.  Природное  своеобразие и ресур-

сы.Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. При- родные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Круп-

нейшие экономические зоны. 

Япония.Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Эко-

номика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы: 

1. Оценка эффективности демографической политикиКитая. 

2. Характеристика одной из отраслей экономикиКитая. 

3.Выполнение теста «Географическое положениеЯпонии». 

Юго-Восточная Азия.Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия.Формирование политической карты региона. Природа 
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и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. 

Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные усло-

вия и ресурсы. Население. Демографическая  ситуация. Экономика. Внутренниеразличия. 

Практическая работа: 

Экономико-географическая характеристика одного из государств Аравийского полуостро-

ва. 

Тропическая Африка и ЮАР.Состав региона. Географическое положение. Природ-

ные условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-

Африканская Республика — единственное экономически развитое государство Афри-

ки. 

Практическая работа: 

Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической Афри-

ки. 

Австралия и Океания.Природа. Население. Экономика. Внутренние 

различия.  Океания: обособленный мир островов.  Население, экономика    и внутренние 

различия. НоваяЗеландия. 

Практические работы: 

1.Составление картосхемы международных экономических связейАвстралии. 

2.Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимо-

связь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема 

здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и при-

роды. Деградация глобальной экологическойсреды. 

Практические работы:  

1. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблемчеловечества. 

2. Раскрытие причины, сущности, путей решения одной  из  глобальных проблемчеловече-

ства. 

3. Анализ проблемы продовольствия вАфрике. 

4. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблемчеловечества. 

Тематическое планирование по учебному предмету «География» 

(базовый уровень), 35 часов. 

№ п/п Наименование раздела программы Количество 

часов 

1.  Человек и ресурсы земли. 10 

2.  Политическая карта мира. 5 

3.  География населения. 5 

4.  География культуры, религий, цивилизаций 5 

5.  География мировой экономики 8 

6.  Резервное время  2 

 Итого  35 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «География» (базовый уровень),  

35 часов. 

№ п/п Наименование раздела программы Количество 

часов 

1.  Регионы и страны 24 

2.  Глобальные проблемы человечества  6 

3.  Обобщающее повторение  5 

 Итого  35 
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2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 
 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования (базовый уровень) для 10-

11 классов.- М.: ФГБУН ИНРО РАО, 2022 

 

Содержание учебного предмета 

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 физи-

ке.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Фи-

зические законы и теории. Границы применимости физических законов. Прин-

цип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей.  

Демонстрации. 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

Раздел 2. Механика. 

Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. Си-

стема отсчёта. Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускоре-

ние материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение пе-

ремещений и сложение скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зави-

симости координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной 

точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период 

и частота обращения. Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение 
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снарядов, цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации. 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик 

движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизон-

тально.  

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 после-

довательные равные промежутки времени при равноускоренном движении с 

начальной скоростью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциаль-

ные системы отсчёта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для 

материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое 

трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Си-

ла сопротивления при движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равнове-

сия твёрдого тела. 
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Технические устройства и практическое применение: подшипники, движе-

ние 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 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и ре-

зиновом 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. Им-

пульс силы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинети-

ческой энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной 

пружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных 

сил с изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механи-

ческой энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пру-
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жинный 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 нитя-

ных маятников.  

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела 

на примере растяжения резинового жгута. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

 Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 

обоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимо-

действия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. 

Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур 

Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетиче-

ской энергии теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Га-

зовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцес-

сы в идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое пред-

ставление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации. 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии моле-

кул органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  
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Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодей-

ствия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопро-

цессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объ-

ёма комнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного 

газа. 

Тема 2. Основы термодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической си-

стемы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энер-

гия одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. Количество теплоты 

при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Приме-

нение первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпрета-

ция работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования 

энергии в тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой ма-

шины. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Экологические про-

блемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутрен-

него сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет проб-

ки из бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной 

трубке путём трения (видеодемонстрация).  
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Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного 

двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и от-

носительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообра-

зования. Зависимость температуры кипения от давления.  

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств 

кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристал-

лизация. Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психро-

метр, калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 1. Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического 

заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. 
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Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпози-

ции электрических полей. Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая прони-

цаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, элек-

трометр, 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, 

расстояния 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. Источ-

ники тока. Сила тока. Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. После-

довательное, параллельное, смешанное соединение проводников.  

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электриче-

ского тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон 
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Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления 

металлов от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводни-

ков. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитиче-

ская диссоциация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. 

Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольт-

метр, реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосвети-

тельные приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и 

фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации. 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, пло-

щади поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальвани-

ческого 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 со-

противления. 

Наблюдение электролиза. 

11 класс  
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Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоян-

ных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного 

поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого провод-ника, ка-

тушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в провод-

нике, движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоин-

дукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукци-

онная 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. 
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Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения 

магнитного потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания. 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармониче-

ские колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный ма-

ятник. Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превра-

щение энергии при гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в иде-

альном колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромаг-

нитными колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеаль-

ном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические 

колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность перемен-

ного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура ис-

пользования электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический зво-

нок, генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или мате-

матический маятник). 
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Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индук-

тивности 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 

конденсатора, катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны. 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распро-

странения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и 

дифракция механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. 

Взаимная ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства элек-

тромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интер-

ференция. Скорость электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в 

технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные ин-

струменты, ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиопри-

ёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. 
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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 часто-

той колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в одно-

родной среде. Луч света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в 

плоском зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внут-

реннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние 

и оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рас-

сеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух 

синфазных когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных 

максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решёт-

ку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоап-

парат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, ди-
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фракционная решётка, поляроид. 

Демонстрации. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Опти-

ческие приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной 

теории относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, 

принцип относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение 

длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия 

покоя. 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и 

импульс фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы 
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фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фото-

эффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фото-

датчик, 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. Пла-

нетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при 

переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр 

уровней энергии атома водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой 

дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радио-

активности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излу-
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чения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на 

живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–

Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-

излучение. Закон радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядер-

ной энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера 

Вильсона, ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации. 

Счётчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение 

астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движе-

ние. 

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 последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галак-
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тике. 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 

приложений для определения положения небесных объектов на конкретную да-

ту: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение. 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной 

и этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в 

современной научной картине мира, роль физической теории в формировании 

представлений о физической картине мира, место физической картины мира в 

общем ряду современных естественно-научных представлений о природе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об-

щества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям рос-
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сийских учёных в области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори-

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятель-

ности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 

присущего физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области 

физики на протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изуче-

ния физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность инди-

видуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

физике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенству-
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ется 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 от-

ветственность 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 состояние 

других, учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

Метапредметные  

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 

явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-

териальных 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. 
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2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физи-

ческой науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску мето-

дов решения задач физического содержания, применению различных методов 

познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпре-

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

числе при создании учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности, в том числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область 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 физического содержания из ис-

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

зацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-
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жения, 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. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-

ковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте-

ресов, и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать 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, оригиналь-

ности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаци-

ях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области фи-

зики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, 

план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, соб-
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ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответствен-

ность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

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

нивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности.  

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности;  

признавать своё право и право других на ошибку. 

Предметные результаты:  

10 класс 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании со-

временной научной картины мира, в развитии современной техники и техноло-

гий, в практической деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный 

газ, модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический 

заряд при решении физических задач; 
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распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе за-

конов механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и элек-

тродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, сво-

бодное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, кон-

денсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами 

состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: ко-

ордината, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс те-

ла, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, исполь-

зуя физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая 

энергия хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, 

количество теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические 

явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, 

электрическое поле, напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические за-

коны и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип супер-
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позиции сил, принцип равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-

кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь средней кине-

тической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, 

первый закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, его математиче-

ское выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических 

устройств; различать условия их безопасного использования в повседневной 

жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процес-

сов с использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные мето-

ды оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использова-

нием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать ре-

зультаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графи-

ков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудова-

ния; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать фи-

зическую 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 использованием изученных законов, закономерностей и 
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физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления 

учебной и научно-популярной информации, полученной из различных источни-

ков, критически анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и 

технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планиро-

вать работу группы, рационально распределять обязанности и планировать дея-

тельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников 

группы в решение рассматриваемой проблемы. 

11 класс 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании со-

временной научной картины мира, в развитии современной техники и техноло-

гий, в практической деятельности людей, целостность и единство физической 

картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе за-

конов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, теп-

ловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магни-

тов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с то-

ком и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), 
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световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, есте-

ственная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оп-

тические, электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные 

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 маг-

нитного 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 физи-

ческий смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физиче-

ские величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вычислять значение физической величи-

ны; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические за-

коны и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного со-

единения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индук-

ции, закон прямолинейного распространения света, законы отражения света, за-

коны преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохра-

нения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического за-

ряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада, при этом различать словесную формулировку закона, его математиче-

ское выражение и условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с 

током, силы Ампера и силы Лоренца; 
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строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой 

линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процес-

сов с использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные мето-

ды оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать вы-

воды по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудова-

ния; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать фи-

зическую 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 использованием изученных законов, закономерностей и 

физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления 

учебной и научно-популярной информации, полученной из различных источни-

ков, критически анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 
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приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в 

развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники 

и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планиро-

вать работу группы, рационально распределять обязанности и планировать дея-

тельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников 

группы в решение рассматриваемой проблемы. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Физика»,(базовый уровень) 

10 класс, 68 часов 

№ 

п/п 

Наименование раздела про-

граммы 

 Коли-

чество 

часов 

Электронные 

(цифровые) обра-

зовательные ре-

сурсы 

1.  Физика и методы научног по-

знания 

 2  

 Механика 18ч  

2.  Кинематика   5  

3.  Динамика   7  

4.  Законы сохранения в механике  6  

 Молекулярная физика и термодинамика  24 ч  

5.  Основы молекулярно-

кинетической теории 

 9  

6.  Основы термодинамики  10  

7.  Агрегатные состояния веще-

ства. Фазовые переходы. 

 5  

 Электродинамика     22 ч  

8.  Электростатика   10  

9.  Постоянный электрический ток. 

Токи в различных средах 

 12  

10.  Резервное  время  2  

 Итого   68  

    Тематическое планирование по учебному предмету «Физика», базовый уровень,  

11 класс  70 часов 

№ 

п/п 

Наименование раздела про-

граммы 

 Количе-

ство ча-

сов 

 

 Электродинамика 11 ч  

1.  Магнитное поле. Электромаг-

нитная индукция 

 11  
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Колебания и волны     24ч  

2.  Механические и электромаг-

нитные колебания 

 9  

3.  Механические и электромаг-

нитные волны 

 5  

4.  Оптика   10  

Основы специальной теории относительности    4ч  

Квантовая физика         15ч  

5.  Элементы квантовой оптики  6  

6.  Строение атома  4  

7.  Атомное ядро  5  

Элементы астрономии и астрофизики    7ч  

 Обобщающее повторение 4ч  

 Резервное время     3ч  

 Итого                                                                                        

68                                                                                             

 

  

 

 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Химия». (базовый уровень) 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования.Химия (базовый уровень). 

Для 10-11 классов – М.: ФГБУН ИСРО РАО, 2022 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

 

Органическая химия. 

Теоретические основы органической химии. 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в 

получении новых веществ и материалов. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова, её основные положения. Структурные формулы 

органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая связь в органических 

соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура 

органических соединений (систематическая) и тривиальные названия 

важнейших представителей классов органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами органических веществ и материалами на их основе, 

моделирование молекул органических веществ, наблюдение и описание 

демонстрационных опытов по превращению органических веществ при 

нагревании (плавление, обугливание и горение). 
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Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – 

простейшие представители алканов: физические и химические свойства (реакции 

замещения и горения), нахождение в природе, получение и применение.  

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – 

простейшие представители алкенов: физические и химические свойства (реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), 

получение и применение.  

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие 

химические свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического 

каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – 

простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические 

свойства (реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), 

получение и применение.  

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность 

аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к 

различным классам.  

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные 

нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: 

перегонка, крекинг (термический, каталитический), пиролиз. Продукты 

переработки нефти, их применение в промышленности и в быту. Каменный 

уголь и продукты его переработки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть» и 

«Уголь», моделирование молекул углеводородов и галогенопроизводных, 

проведение практической работы: получение этилена и изучение его свойств.  

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 
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объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

 Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, 

физические и химические свойства (реакции с активными металлами, 

галогеноводородами, горение), применение. Водородные связи между 

молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические 

и химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная 

реакция на многоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение 

глицерина и этиленгликоля.  

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. 

Токсичность фенола. Применение фенола.  

Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и 

химические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные 

реакции), получение и применение.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная 

кислоты: строение, физические и химические свойства (свойства, общие для 

класса кислот, реакция этерификации), получение и применение. Стеариновая и 

олеиновая кислоты как представители высших карбоновых кислот. Мыла как 

соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных 

эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). 

Глюкоза – простейший моносахарид: особенности строения молекулы, 

физические и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), 

окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), восстановление, брожение 

глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. Фотосинтез. 

Фруктоза как изомер глюкозы.  

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и 

целлюлозы. Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, 

качественная реакция с иодом). 
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Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

проведение, наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение 

спиртов, качественные реакции одноатомных спиртов (окисление этанола 

оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), 

проведение практической работы: свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объёму, количеству одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и 

химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое 

значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

наблюдение и описание демонстрационных опытов: денатурация белков при 

нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная 

масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – 

полимеризация и поликонденсация.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

ознакомление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, 

каучуков. 

 

11 класс 

Общая и неорганическая химия. 
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Теоретические основы химии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. 

Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах элементов 

первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева с современной теорией строения 

атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение 

периодического закона в развитии науки.  

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи 

(ковалентная неполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы 

образования ковалентной химической связи (обменный и донорно-

акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 

состава вещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства 

веществ от типа кристаллической решётки.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Генетическая связь неорганических веществ, 

принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые 

реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 
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водных растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного 

обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

демонстрация таблиц «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», изучение моделей кристаллических решёток, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с 

помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение 

практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе 

термохимические расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля 

вещества». 

Раздел 2. Неорганическая химия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические 

свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, 

фосфора и углерода).  

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих 

кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек 

атомов металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, 

магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.  

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и 
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технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: 

изучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение 

экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и 

лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи. 

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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и 

аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию 

отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического 

применения химии, осознания того, что достижения науки есть результат 

длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, 

постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих 

поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

необходимости ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, 

повседневной жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской 

деятельности, общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных планов 

с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и 

потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 



221 

 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику 

существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения 

вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться 

ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и 

умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в 

познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: 

в её гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы 

материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития 

человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и 

экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов 

познания, используемых в естественных науках, способности использовать 

получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на 
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основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных 

выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в 

соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне 

её рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – 

выделять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, 

использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и 

явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми 

явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические 

(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический 

знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – 
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при решении учебных познавательных и практических задач, применять 

названные модельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических 

реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения 

ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом 

процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать 

обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования, 

составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной 

деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 

Интернета), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач 

определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 
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использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки 

и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, 

полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении 

химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств 

изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по 

результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе 

обсуждения и обмена мнениями. 

 Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную 

деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере 

необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при 

выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах 

и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 

самооценки. 

Предметные результаты 

10 класс 

сформированность представлений о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, её функциональной 

грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  
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основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная 

оболочка атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая 

связь, структурная формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, 

молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, 

изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и 

азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения);  

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, 

закон сохранения массы веществ);  

закономерности, символический язык химии;  

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших органических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании состава, строения и превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ и уравнений химических реакций, изготавливать модели 

молекул органических веществ для иллюстрации их химического и 

пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 

соединений (углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, 

высокомолекулярные соединения), давать им названия по систематической 

номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, 

фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, 

олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, 

целлюлоза, глицин); 
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сформированность умения определять виды химической связи в 

органических соединениях (одинарные и кратные);  

сформированность умения применять положения теории строения 

органических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств 

веществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов 

органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, 

метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, 

ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, 

аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними 

уравнениями соответствующих химических реакций с использованием 

структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного 

сырья (нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое 

применение продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим 

уравнениям (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта 

реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ 

или продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах 

научного познания, используемых в химии при изучении веществ и химических 

явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), использовать 

системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (превращения органических веществ при нагревании, получение 
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этилена и изучение его свойств, качественные реакции органических веществ, 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме 

записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения 

своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность 

воздействия на живые организмы определённых органических веществ, понимая 

смысл показателя ПДК (предельно допустимой концентрации), пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

11 класс 

 

сформированность представлений о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, её функциональной 

грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 



228 

 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, 

типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие);  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе 

понимания причинности и системности химических явлений, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных 

неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, 

негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических 

соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических 

веществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые 

вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона 
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Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную 

и прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные 

орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности изменения 

свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие 

химические свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать 

существование генетической связи между неорганическими веществами с 

помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости 

реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных 

типов, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая 

условия, при которых эти реакции идут до конца;  

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных неорганических веществ, распознавать опытным 

путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих 

реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия в 

зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, 

лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также 

сформированность представлений об общих научных принципах и 
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экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при 

химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции 

веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы 

веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с 

веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический 

эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного 

обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на 

катион аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и 

«Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при обращении 

с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций 

и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой 

коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения 

своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность 

воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая смысл 

показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения 

их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 
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применять знания об основных доступных методах познания веществ и 

химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Химия», базовый уровень, 

34  часа 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла программы 

Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

 

 
Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

1.  Теоретические основы 

органической химии 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к  

3  

2.  Углеводороды 13  

3.  Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

13  

4.  Азотсодержащие 

органические 

соединения 

3  

5.  Высокомолекулярные 

соединения 

2  

 Итого   70  

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Химия», 

11 класс, 70 часов  

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела программы 

Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

1 Теоретические осно-

вы химии 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к  

13  

2 Неорганическая хи-

мия  

17  

3 Химия и жизнь  4  

 Итого   34  

 

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Химия» (углублённый уровень) 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования «Химия» (углублённый уро-

вень) для 10-11 класов-М.: ФГБУН ИСРО РАО, 2022 

Содержание учебнго предмета 

10 класс 
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Органическая химия.  

Теоретические основы органической химии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии 

органических соединений.  

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состоя-

ния. Валентные возможности атома углерода. Химическая связь в органических 

соединениях. Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы об-

разования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Типы пере-

крывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и тройная связь. 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятие о свобод-

ном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные 

представления о структуре молекул. Значение теории строения органических со-

единений. Молекулярные и структурные формулы. Структурные формулы раз-

личных видов: развёрнутая, сокращённая, скелетная.  

Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктив-

ный и мезомерный эффекты).  

Представление о классификации органических веществ. Понятие о функ-

циональной группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номен-

клатура органических 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: озна-

комление с образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты 

по превращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание 

и горение), конструирование моделей молекул органических веществ.  

Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и 

изомерия. Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp3-
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гибридизация атомных орбиталей углерода, σ-связь. Физические свойства алка-

нов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегид-

рирования, циклизации, пиролиза, крекинга, горения.  

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности 

строения и химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных 

(циклопентан, циклогексан) циклоалканов. Способы получения и применение 

циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. 

Электронное и пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация 

атомных орбиталей углерода, σ- и π-связи. Структурная и геометрическая (цис-

транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение 

при двойной связи, полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Каче-

ственные реакции на двойную связь.  

Способы получения и применение алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные). 

Особенности электронного строения и химических свойств сопряжённых дие-

нов, 1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы 

получения и применение алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и 

изомерия. Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-

гибридизация атомных орбиталей углерода. Физические свойства алкинов.  

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримериза-

ции, окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную 

связь. Качественные реакции на тройную связь. 

Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая 

формула, номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение 

молекулы бензола. Физические свойства аренов. 
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Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения в бен-

зольном кольце и углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление 

гомологов бензола. Представление об ориентирующем действии заместителей в 

бензольном кольце на примере алкильных радикалов, карбоксильной, гидрок-

сильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. 

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.  

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Ка-

менный уголь и продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталити-

ческий), риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в 

промышленности и в быту.  

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции заме-

щения галогена на гидроксогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и 

спиртового раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и 

цинком. Использование галогенпроизводных углеводородов в быту, технике и 

при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изуче-

ние физических свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций 

углеводородов различных классов (обесцвечивание бромной или иодной воды, 

раствора перманганата калия, взаимодействие ацетилена с аммиачным раство-

ром оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и водорода в орга-

нических веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с 

коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, 

моделирование молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метано-

ла и этанола). Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и 

классификация. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водо-

родные связи между молекулами спиртов.  
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Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, вза-

имодействие с органическими и неорганическими кислотами. Качественная ре-

акция на одноатомные спирты. Действие этанола и метанола на организм чело-

века. Способы получения и применение одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и хи-

мических свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и хими-

ческие свойства: реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорга-

ническими кислотами, качественная реакция на многоатомные спирты. Действие 

на организм человека. Способы получения и применение многоатомных спир-

тов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензоль-

ного ядра. Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фе-

нола. Качественные реакции на фенол. Токсичность фенола. Способы получения 

и применение фенола. Фенолформальдегидная смола.  

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение 

карбонильной группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая фор-

мула, изомерия 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 предельных карбоновых кислот. Водородные связи между моле-

кулами карбоновых кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реак-

ции с участием углеводородного радикала. 

Особенности свойств муравьиной кислоты. 

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах. 

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных и 

ароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых 
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кислот. Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитино-

вая, олеиновая кислоты. Способы получения и применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номен-

клатура. Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной сре-

де.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в 

кислой и щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки не-

предельных жирных кислот. Жиры в природе.  

Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды).  

Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и нахождение в 

природе. Фотосинтез.  

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегид-

ной групп, спиртовое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, её зна-

чение в жизнедеятельности организма.  

Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и невосстанавлива-

ющие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул 

крахмала, гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. 

Химические свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Хими-

ческие свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Понятие 

об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: раство-

римость различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисле-

ние этилового спирта в альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление 

этилового спирта дихроматом калия (возможно использование видеоматериа-

лов), 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 гид-

роксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение эксперименталь-
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ных задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфи-

ры».  

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: 

алифатические и ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение 

молекул, общая формула, изомерия, номенклатура и физические свойства. Хи-

мическое свойства алифатических аминов: основные свойства, алкилирование, 

взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли алкиламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. 

Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических 

свойств анилина. Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение ани-

лина из нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-

аминокислот: глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химические 

свойства аминокислот как амфотерных органических соединений, реакция поли-

конденсации, образование пептидной связи. Биологическое значение аминокис-

лот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная струк-

тура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные 

реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: раство-

рение белков в воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на 

белки, решение экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие органиче-

ские соединения» и «Распознавание органических соединений». 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, по-

лимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и 

поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливи-
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нилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтиленте-

рефталат). Утилизация и переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, 

хлоропреновый, изопреновый). Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, 

ацетатное волокно), синтетические (капрон и лавсан).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: озна-

комление с образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучу-

ков, решение экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс и во-

локон». 

Расчётные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массо-

вым долям элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной форму-

лы органического соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по количе-

ству вещества (массе, объёму) продуктов реакции и/или исходных веществ, 

установление структурной формулы органического вещества на основе его хи-

мических свойств или способов получения, определение доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

11 класс 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы.  

Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические 

уровни и подуровни. Атомные орбитали. Классификация химических элементов 

(s-, p-, d-, f-элементы). Распределение электронов по атомным орбиталям. Элек-

тронные конфигурации атомов элементов первого–четвёртого периодов в основ-

ном и возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов. 

Электроотрицательность. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы хими-

ческих элементов с современной теорией строения атомов. Закономерности из-
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менения свойств 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, металли-

ческая. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-

акцепторный. Энергия и длина связи. Полярность, направленность и насыщае-

мость ковалентной связи. Кратные связи. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной струк-

туры молекул с их геометрическим строением (на примере соединений элемен-

тов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие о 

координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристалличе-

ских решёток (структур) и свойства веществ.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концен-

трация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогид-

раты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные 

названия отдельных представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической хи-

мии. Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохими-

ческие уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, 

влияющие на положение химического равновесия: температура, давление и кон-

центрации веществ, участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.  
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Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Во-

дородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окисли-

тель и восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие 

окислители и восстановители. Метод электронного баланса. Электролиз раство-

ров и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разло-

жение пероксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических 

решёток, проведение реакций ионного обмена, определение среды растворов с 

помощью индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость хи-

мической реакции и положение химического равновесия.  

Неорганическая химия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства неме-

таллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углеро-

да).  

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с метал-

лами и неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды.  

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и хи-

мические свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соеди-

нения галогенов. Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. 

Применение галогенов и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кис-

лорода. Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. 

Оксиды и пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химиче-

ские свойства. Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Серни-

стая и серная кислоты и их соли. Особенности свойств серной кислоты. Приме-

нение серы и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химиче-
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ские свойства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и 

их соли. Особенности свойств азотной кислоты. Применение азота и его соеди-

нений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и хими-

ческие свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её 

соли. Применение фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические 

и химические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид угле-

рода(II), оксид углерода(IV), угольная кислота и её соли. Активированный уголь. 

Применение простых веществ, образованных углеродом, и его соединений.  

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и хими-

ческие свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Примене-

ние кремния и его соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов металлов.  

Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту и 

технике. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы хи-

мических элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические 

свойства, применение простых веществ и их соединений.  

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы хи-

мических элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические 

свойства, применение простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и спо-

собы её устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение 

простого вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия, гидроксокомплексы алюминия.  

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периоди-
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ческой системы химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и 

гидроксиды хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окисли-

тельные свойства. Получение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важней-

шие соединения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Пер-

манганат калия, его окислительные свойства.  

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гид-

роксиды и соли железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его 

сплавов. 

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и 

применение меди и её соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свой-

ства оксида и гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и 

его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изуче-

ние образцов неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, 

изучение коллекции «Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных и щелоч-

ноземельных металлов с водой (возможно использование видеоматериалов), вза-

имодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей, качественные ре-

акции на неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимо-

действие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, реше-

ние экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и её соединения», 

«Азот и фосфор и их соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы по-

бочных подгрупп». 

Химия и жизнь. 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.  

Понятие о научных методах познания и методологии научного исследова-

ния.  

Научные принципы организации химического производства. Промышлен-

ные способы получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, 
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серной кислоты, метанола). Промышленные 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 использова-

ния лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в 

обеспечении пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила без-

опасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бе-

тон).  

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.  

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. 

Расчётные задачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству ве-

щества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы 

(объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет 

примеси, массы (объёма, 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отноше-

ний в коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов;  
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способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргумен-

ты других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отече-

ственной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического прило-

жения химии, осознания того, что данные науки есть результат длительных 

наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учё-

ных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нор-

мы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с пози-

ций нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступ-

ков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимо-

сти ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повсе-

дневной жизни, в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасно-

го поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления ал-

коголя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельно-
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сти, 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 образова-

ния, будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом 

личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей обще-

ства; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику суще-

ствования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения 

вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться 

ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и 

умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формирова-

нии рационального научного мышления, создании целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 
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убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: 

в её гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы ма-

териальной культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития че-

ловечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, 

в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически 

комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов позна-

ния, используемых в естественных науках, способности использовать получае-

мые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходя-

щих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе науч-

ных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для реше-

ния проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразова-

нию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизнен-

ными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной де-

ятельности. 

Метапредметные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достиже-

ния, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выде-

лять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использо-

вать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 
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устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явления-

ми;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по анало-

гии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические 

(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический 

знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – 

при решении учебных познавательных и практических задач, применять назван-

ные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реак-

ций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения учениче-

ских экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и вы-

воды относительно достоверности результатов исследования, составлять обос-

нованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельно-

сти, проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 

Интернета), анализировать информацию различных видов и форм представле-

ния, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;  
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формулировать запросы и применять различные методы при поиске и от-

боре информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого 

типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных тех-

нологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки 

и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, по-

лученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении хи-

мического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изуча-

емых веществ, реализации учебного проекта, и формулировать выводы по ре-

зультатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе об-

суждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную дея-

тельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости 

корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и 

исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с 

учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и само-

оценки. 

Предметные 

10 класс 
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сформированность представлений: о месте и значении органической химии 

в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития че-

ловечества в решении проблем экологической, энергетической и пищевой без-

опасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источни-

ков энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формирова-

нии мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обосно-

ванного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электрон-

ная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состо-

яния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, элек-

троотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная мас-

са, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, 

структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия струк-

турная и пространственная (геометрическая), изомеры, гомологический ряд, го-

мологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические 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 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе пони-

мания причинности и системности химических явлений;  

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и 

групп атомов в молекулах (индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и 

II рода);  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в быту и практической дея-

тельности человека, общих научных принципах химического производства (на 

примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 
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устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при опи-

сании состава, строения и свойств органических соединений;  

сформированность умений:  

использовать химическую символику для составления молекулярных и 

структурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических 

веществ;  

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронно-

го баланса этих реакций, реакций ионного обмена путём составления их полных 

и сокращённых ионных уравнений;  

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их 

химического и пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных ор-

ганических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 

соединений, давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и 

приводить тривиальные названия для отдельных представителей органических 

веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, формальде-

гид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, 

олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, 

дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);  

сформированность умения определять вид химической связи в органиче-

ских соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органи-

ческих веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от 

их состава и строения;  

сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства типичных представителей различных классов органиче-

ских веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматиче-

ских углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых 

и сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, уг-

леводов (моно-, ди- и полисахаридов), иллюстрировать генетическую связь меж-



251 

 

ду ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием 

структурных формул;  

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах харак-

тер зависимости реакционной способности органических соединений от кратно-

сти и типа ковалентной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп 

атомов в молекулах; 

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 ме-

тодах познания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реаль-

ном и мысленном) и умения применять эти знания;  

сформированность умения применять основные операции мыслительной 

деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выяв-

ление причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химиче-

ских реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с 

понятиями 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 естественно-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 количествен-

ной стороны: расчёты по нахождению химической формулы вещества по извест-

ным массовым долям химических элементов, продуктам сгорания, плотности га-

зообразных веществ;  

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ, использовать полу-

ченные знания для принятия грамотных решений проблем в ситуациях, связан-
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ных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить хи-

мический эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, 

качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащих 

органических веществ, решение экспериментальных задач по распознаванию ор-

ганических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с вещества-

ми и лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, пред-

ставлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и оцени-

вать их достоверность;  

сформированность умений:  

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей при-

родной среды и достижения её устойчивого развития;  

осознавать опасность токсического действия на живые организмы опреде-

лённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ в про-

мышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск хими-

ческой информации в различных источниках (научная и учебно-научная литера-

тура, средства массовой информации, Интернет и другие), критически анализи-

ровать химическую информацию, перерабатывать её и использовать в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей. 

11 класс 

сформированность представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений 

природы, о месте и значении химии в системе естественных наук и её роли в 

обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической, энерге-

тической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых мате-

риалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природополь-

зования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 
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сформированность владения системой химических знаний, которая вклю-

чает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изо-

топы, электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и воз-

буждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ко-

валентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, хи-

мическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, восста-

новитель, тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, 

химическое равновесие;  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический 

закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состава ве-

ществ, закон действующих масс), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и систем-

ности химических явлений; современные представления о строении вещества на 

атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, рас-

творах и дисперсных системах;  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической дея-

тельности человека, общих научных принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при опи-

сании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умения использовать химическую символику для со-

ставления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую 

номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления 
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химических элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ион-

ная, металлическая, водородная), тип кристаллической решётки конкретного ве-

щества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида 

химической 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, теп-

ловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимо-

сти, участию катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изуча-

емых веществ и химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона 

Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную 

и прогностическую функции; 

сформированность умений:  

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических эле-

ментов первого–четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, 

используя понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, 

p-, d-атомные орбитали», «основное и возбуждённое энергетические состояния 

атома»;  

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их 

соединений по периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, 

валентные возможности атомов элементов на основе строения их электронных 

оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химиче-

ские свойства веществ различных классов, подтверждать существование генети-

ческой связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соот-

ветствующих химических реакций; 

сформированность умения раскрывать сущность:  
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окислительно-восстановительных реакций посредством составления элек-

тронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём составления их 

полных и сокращённых ионных уравнений;  

реакций гидролиза;  

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); 

сформированность умения объяснять закономерности протекания химиче-

ских реакций с учётом их энергетических характеристик, характер изменения 

скорости химической реакции в зависимости от различных факторов, а также ха-

рактер смещения химического равновесия под влиянием внешних воздействий 

(принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие 

в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные 

принципы химических производств; целесообразность применения неорганиче-

ских веществ в промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-

польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного позна-

ния явлений природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный), используемых в естественных науках, умения приме-

нять эти знания при экспериментальном исследовании веществ и для объясне-

ния химических явлений, имеющих место в природе, практической деятельности 

человека и в повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с по-

нятиями и представлениями других естественно-научных предметов для более 

осознанного понимания материального единства мира; 

сформированность умения проводить расчёты:  

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «моляр-

ная концентрация»;  

массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, мас-

се или объёму одного из участвующих в реакции веществ;  

теплового эффекта реакции;  
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значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной 

степенью диссоциации;  

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из ис-

ходных веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей раство-

рённого вещества или дано в избытке (имеет примеси);  

доли выхода продукта реакции;  

объёмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить хи-

мический эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение ка-

чественного состава неорганических веществ, определение среды растворов ве-

ществ с помощью индикаторов, изучение влияния различных факторов на ско-

рость химической реакции, решение экспериментальных задач по темам «Ме-

таллы» и «Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращения с веще-

ствами и лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, 

представлять в различной форме результаты эксперимента, анализировать и оце-

нивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответ-

ствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов, эколо-

гически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях со-

хранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения её 

устойчивого развития, осознавать опасность токсического действия на живые 

организмы определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя 

ПДК;  

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск хими-

ческой информации в различных источниках (научная и учебно-научная литера-

тура, средства массовой информации, Интернет и другие), критически анализи-

ровать химическую информацию, перерабатывать её и использовать в соответ-

ствии с поставленной учебной задачей. 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» (углублённый уровень), 

 10 класс, 102 часа 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла программы 

Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

 

 
Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

6.  Теоретические основы 

органической химии 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к  

8  

7.  Углеводороды 35  

8.  Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

41  

9.  Азотсодержащие 

органические 

соединения 

12  

10.  Высокомолекулярные 

соединения 

6  

 Итого   102  

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Химия» (углублённый уро-

вень), 11 класс, 102 часа  

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела программы 

Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

1 Теоретические осно-

вы химии 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

уроченных к  

39  

2 Неорганическая хи-

мия  

54  

3 Химия и жизнь  9  

 Итого   102  

 

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 
 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования «Биология» (базовый 

уровень), для 10-11 классов- М.ФГБУН ИСРО РАО, 2022 

 

Содержание учебного предмета  

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 биоло-

гических наук.  
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Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изуче-

нии биологических объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие 

живых систем от неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: 

молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, 

экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации жи-

вой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

119.6.3. Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микро-

элементы. Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотиче-

ского баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. Не-

заменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни струк-

туры белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структура). Химические свойства белков. Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный 

центр, субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов 

от неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды 
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(сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологиче-

ские функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-

гидрофобные свойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, 

белков и липидов как источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых 

кислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: 

строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия 

идей и фактов в научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая 

наружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза 

белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения 

прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотиче-

ской 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. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизо-

сомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхож-

дение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: 

рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции органои-

дов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, ка-

риоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, 

Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». 
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Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», 

«Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», 

«Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы 

АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», «Стро-

ение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблю-

дений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности фермен-

тов (на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных 

и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и 

диссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса метабо-

лизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в 

обмене веществ и превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. 

Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влия-

ние условий среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у 

культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для 

жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и акку-

мулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Бро-

жение и его виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислитель-

ное фосфорилирование. Эффективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализа-
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ция генетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Тран-

скрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы транс-

ляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов 

(Д.И. Ивановский). Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бакте-

риофаги. Болезни растений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. Обратная транскрип-

ция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных заболева-

ний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский, К.А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», 

«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», 

«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», 

«Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, бак-

териофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», 

«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Про-

цессы, протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза 

ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гап-

лоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические основы размноже-

ния и индивидуального развития организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на раз-

ных стадиях митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого 

размножения: деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообра-

зование, вегетативное размножение. Искусственное клонирование организмов, 

его значение для селекции. 
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Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Пове-

дение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейо-

за. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые 

железы: семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет 

(сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и оогенез. Особенности строения 

яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбрио-

генез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, 

гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы постэмбриональ-

ного развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие ор-

ганизмов, факторы, способные вызывать врождённые уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семе-

ни, стадии развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодо-

творение у цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деле-

ние клетки бактерий», «Строение половых клеток», «Строение хромосомы», 

«Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое 

развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», «Основные стадии он-

тогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопита-

ющего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», 

магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафаз-

ной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика кореш-

ка лука на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 
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Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и 

эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в 

развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, 

молекулярно-генетический). Основные генетические понятия. Генетическая 

символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколе-

ния. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты 

гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещи-

вание. Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа 

особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному 

наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хро-

мосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. 

Роль среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификацион-

ной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции 

признака. Количественные и качественные признаки и их норма реакции. Свой-

ства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная из-

менчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. 

Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, ге-

номные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологиче-

ских рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 
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Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики чело-

века: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, моле-

кулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное се-

квенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наслед-

ственные заболевания человека: генные болезни, болезни с наследственной 

предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные 

мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, 

профилактики и лечения генетических болезней. Медико-генетическое консуль-

тирование. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении гене-

тических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, 

Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая 

основа», «Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты 

гамет», «Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного 

скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические 

карты растений, животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности 

наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Ви-

ды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-

фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Не-

полное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», 

микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и 

окраски тела), гербарий «Горох посевной». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и диги-

бридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, 

построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых мик-
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ропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Уче-

ние Н.И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных расте-

ний. Центры происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в се-

лекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещива-

ние – инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или ги-

бридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибриди-

зация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение полиплоидов. Дости-

жения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы созда-

ния рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. 

Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. Клонирование 

высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. Экологические и эти-

ческие 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 куль-

турных растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных расте-

ний», «Отдалённая гибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова», «Полип-

лоидия», «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 живот-

ных (на селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный уча-

сток, в тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного цен-

тра)». 
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11 класс 

 

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 появ-

ления видов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографи-

ческие: сходство и различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позво-

ночных. Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудимен-

тарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов 

наследственности и основных метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвиниз-

ма. Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при 

ограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существова-

ние, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный про-

цесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изо-

ляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы есте-

ственного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры при-

способлений у организмов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразова-

ния: географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвер-

гентная, параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая 

специализация. Адаптивная радиация. 
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Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, 

К.М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши 

позвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», 

«Естественный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие пород 

животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», 

«Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-

схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «При-

способленность организмов», «Географическое видообразование», «Экологиче-

ское видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор 

плодов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», 

модель «Основные направления эволюции», объёмная модель «Строение голов-

ного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископае-

мых животных и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влаж-

ные препараты «Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат 

«Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому крите-

рию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её 

относительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы воз-

никновения жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. 

Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Эксперименталь-

ное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы биологической 

эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранных структур и возникно-

вение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных 
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групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и про-

терозойская 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, антропогено-

вый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эво-

люции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. 

Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные система-

тические группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о 

происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия 

человека и животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и 

естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, 

мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек 

умелый, Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. 

Находки ископаемых остатков, время существования, область распространения, 

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 суще-

ствования. Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, 

Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие орга-

нического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотиче-
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ская клетка», «Современная система органического мира», «Сравнение анатоми-

ческих черт строения человека и человекообразных обезьян», «Основные места 

палеонтологических находок предков современного человека», «Древнейшие 

люди», «Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопите-

ка, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения камен-

ных орудий первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохро-

нологическая таблица, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и 

растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и жи-

вотных в коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-

научный или краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических 

исследований. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внут-

риорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиоти-

ческие, биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на ор-

ганизмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические 

ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, ком-

менсализм (квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение 

биотических взаимодействий для существования организмов в природных сооб-

ществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популя-
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ции: численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Ди-

намика численности популяции и её регуляция. 

Демонстрации:  

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания орга-

низмов», «Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности 

популяции инфузории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из 

разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков ко-

леуса». 

Практическая работа № 5. «Подсчёт плотности популяций разных видов 

растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, про-

странственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоце-

нозе. Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, ре-

дуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пи-

щевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экоси-

стемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, численно-

сти, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. 

Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или 

широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологи-

ческое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биоло-

гического разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура био-
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сферы. Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной 

экосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, 

азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости биосферы. Основа рационального управления природ-

ными ресурсами и их использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачёв, В.И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», 

«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Био-

сфера и человек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойно-

го леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные воз-

действия на природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых 

вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации 

почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосфе-

ры», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», 

«Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот 

азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий 

«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших 

сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и животных, 

принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книга 

Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
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осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических 

экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного вза-

имодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и соци-

альным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учеб-

ных, познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к 

мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содер-

жания; 

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 многона-

ционального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни 

человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори-
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ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про-

являть качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственно-

го и компетентного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасно-

го поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления ал-

коголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять 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 протяже-

нии всей жизни; 
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7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта плани-

рования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и 

умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равно-

весия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться 

ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формиро-

вании рационального научного мышления, создании целостного представления 

об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании 

природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равно-

весия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создания перспективных био-
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технологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, по-

иска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехо-

да к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов 

и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повыше-

ния общей культуры, естественно-научной грамотности как составной части 

функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биоло-

гии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных 

науках, способность 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 це-

лью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для ре-

шения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразова-

нию, к активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жиз-

ненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по биологии на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-

ность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от-

ветственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 



276 

 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз-

можностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув-

ствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

Метапредметные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анали-

за, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологи-

ческих понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с дру-

гими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достиже-

ния, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 

живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по анало-

гии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных 

связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий 

разного рода, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-

териальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 



277 

 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, обладать способностью и готовностью к само-

стоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, 

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

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, 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 жиз-

недеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочни-

ках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию 
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различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность 

и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и от-

боре биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных тех-

нологий, совершенствовать культуру активного использования различных поис-

ковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологиче-

ской информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологиче-

ской информацией: применять химические, физические и математические знаки 

и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразо-

вывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопро-

сы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учи-

тывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или 

дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь 

смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-

ковых средств; 

2) совместная деятельность: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость при-

менения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте-

ресов и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать 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, оригиналь-

ности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаци-

ях, 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 установ-

ки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здо-

ровью и здоровью окружающих; 

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 имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень; 

2) самоконтроль: 

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

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

3) принятия себя и других 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные  

10 класс 

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 развитие биологии, функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 

жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), 

гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспро-

изведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутаци-

онная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, 

Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения 
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культурных растений Н.И. Вавилова), определять границы их применимости к 

живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биоло-

гического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, использован-

ных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании 

полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эу-

кариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: 

обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размно-

жения, индивидуального развития организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических про-

цессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с 

целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих лю-

дей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, 

понимание необходимости использования достижений современной биологии и 

биотехнологий для рационального природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного 

скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать пра-

вила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологи-

ческого содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источ-

ников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), этиче-

ские аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 
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11 класс 

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 развитие биологии, функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, 

популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспо-

собленность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, 

продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, 

биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сход-

ства К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции 

А.Н. Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), определять границы их 

применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биоло-

гического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, использован-

ных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании 

полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объек-

тов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и 

экосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного 

отбора, видообразования, приспособленности организмов, действия экологиче-

ских факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ 

и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических про-

цессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с 
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целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих лю-

дей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, 

понимание необходимости использования достижений современной биологии 

для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы пе-

реноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать пра-

вила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологи-

ческого содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источ-

ников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), рас-

сматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать 

по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

10 класс (базовый уровень), 35 часов. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология», 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела программы 

Модуль вос-

питательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количе

ство 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Биология как наука  Определяет-

ся на основе 
модуля воспи-

тательной 

программы 

«Школьный 

урок» ООП в 

соответ-

ствии с еже-

годным ка-

лендарем 

образова-

тельных со-

бытий, при-

урочен-ных 

к  

2  

2. Живые системы и их орга-

низация 

1  

3. Химический состав и 

строение клетки  

8  

 Жизнедеятельность клетки 6  

 Размножение и индивиду-

альное развитие организ-

мов 

5  

 Наследственность и из-

менчивость организмов 

8  

 Селекция организмов. Ос-

новы биотехнологии 

3  

 Резервное время 1  

 Итого   34  
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11класс (базовый уровень), 34 часа. 

 

 

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (углублённый уро-

вень) 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования «Биология» (углуб-

лённый уровень) для 10-11 классов -М.: ФГБУН ИСРО РАО, 2022 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Тема 1. Биология как наука. 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития 

биологии. 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 практи-

ческой деятельности человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, 

охране природы. 

Демонстрации:  

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, 

У. Гарвей, 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 биоло-

гических наук». 

Тема 2. Живые системы и их изучение. 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

программы 

Модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Количе

ство 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Эволюционная биоло-

гия  

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 
ООП в соответ-

ствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, при-

урочен-ных к  

9  

2. Возникновение и раз-

витие жизни на Земле 

9  

3. Организмы и окружа-

ющая среда  

5  

 Сообщества и эколо-

гические системы 

9  

 Резервное время 2  

 Итого   34  



285 

 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: 

единство химического состава, дискретность и целостность, сложность и упоря-

доченность структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раз-

дражимость, изменчивость, рост и развитие.  

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), 

биосферный. Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки 

живого. Жизнь как форма существования материи. Науки, изучающие живые си-

стемы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, из-

мерение, эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и не-

зависимой переменной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка ги-

потез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. Разброс в биоло-

гических данных. Оценка достоверности полученных результатов. Причины ис-

кажения результатов эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические систе-

мы», «Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», 

«Строение животной клетки», «Ткани животных», «Системы органов человече-

ского организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой приро-

ды». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, 

измерений, экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении 

живых систем». 

Тема 3. Биология клетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия 

клетки. Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, 

Р. Вирхов). Основные положения современной клеточной теории.  

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматогра-

фия, электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирова-

ние, культивирование клеток. Электронная микроскопия.  
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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, жи-

вотных и бактериальных клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хромато-

графия, 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, тепло-

регуляции. Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катио-

нов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Амино-

кислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура 

белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денату-

рация. Свойства белков. Классификация белков. Биологические функции белков.  

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Общий план строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические 

функции углеводов.  

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 

Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липи-

дов. Общие свойства биологических мембран – текучесть, способность к само-

замыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нук-

леотиды. 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. Биоло-

гические функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. 
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Секвенирование ДНК.  

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования со-

става и пространственной структуры биомолекул.  

Демонстрации: 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, 

Ф. Сэнгер, С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе».  

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», 

«Строение молекулы воды», «Вещества в составе организмов», «Строение моле-

кулы 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 ре-

акций».  

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из 

клеток различных организмов». 

Тема 5. Строение и функции клетки. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-

функциональные образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. 

Особенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. 

Место и роль прокариот в биоценозах.  

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая 

мембрана (плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт ве-

ществ через плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая 

диффузия), активный (первичный и вторичный активный транспорт). Полупро-

ницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, 

фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стен-

ки растений, грибов.  
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Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды 

клетки. Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), 

аппарат Гольджи, лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембран-

ных органоидов клетки. Строение гранулярного ретикулума. Синтез раствори-

мых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазма-

тический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Транспорт ве-

ществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Строение и 

функции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды 

фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты выс-

ших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных ор-

ганоидов клетки. Рибосомы. Микрофиламенты. Мышечные клетки. Микротру-

бочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротру-

бочки цитоплазмы. Центриоль.  

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и 

функции. Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромо-

сом в интерфазном ядре. Белки хроматина – гистоны.  

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот 

(растительной, животной, грибной). 

Демонстрации:  

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение живот-

ной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Яд-

ро», «Строение прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, жи-

вотных клеток, микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в расти-

тельных клетках».  
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Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных 

клетках».  

 Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена 

веществ: автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процес-

сах. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процес-

сах. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их 

строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от 

неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависи-

мость скорости ферментативных реакций от различных факторов.  

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световая и 

темновая фазы. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на 

скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза.  

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирую-

щие бактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение 

хемосинтеза.  

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их ис-

пользование человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехноло-

гии и возбудители болезней.  

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный 

этап. Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы.  

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в 

процессах биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное 

фосфорилирование. Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэ-

робным. Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, 

В. А. Энгельгардт, П. Митчелл, Г.А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез 

белка», «Строение фермента», «Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления по-
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стоянных и временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида 

водорода в растительных и животных клетках». 

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 

матричного синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, 

его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: 

комплементарность, антипараллельность, асимметричность.  

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. 

Условия биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинте-

зе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у 

прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Регуляция обменных про-

цессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение 

простых и сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов.  

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, 

социальные и медицинские проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема 8. Жизненный цикл клетки. 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенно-

сти процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пре-

синтетический (постмитотический), синтетический и постсинтетический (преми-
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тотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: ком-

плементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм 

репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. 

Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Гомологичные хромосомы. 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 ги-

бель – апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромо-

сом», «Репликация ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках 

корешка лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лу-

ка (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 9. Строение и функции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. 

Бактерии, археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие про-

тисты. Колониальные организмы.  

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы 

органов. Организм как единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, 

проводящая, основная, механическая. Особенности строения, функций и распо-

ложения тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, со-
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единительная, мышечная, нервная. Особенности строения, функций и располо-

жения тканей в органах животных и человека.  

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и систе-

мы органов животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и мно-

гоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы со-

единения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, 

жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и 

настии. Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система. 

Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа.  

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных 

веществ растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение. Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительного трак-

та. Пищеварительные железы. Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия 

газов через поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. 

Жаберное и лёгочное дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. 

Эволюционное усложнение строения лёгких позвоночных животных. Дыхатель-

ная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. 

Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транс-

порт веществ у животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная си-

стема позвоночных животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. 

Круги кровообращения. Эволюционные усложнения строения кровеносной си-

стемы позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное 

всасывание 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 
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человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бакте-

рий и цисты простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Сред-

ства пассивной и химической защиты. Фитонциды.  

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита 

организма от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. Теория 

клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава). Вос-

палительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии си-

стемных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточ-

ных организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые ве-

щества 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. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Же-

лезы эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь 

нервной и эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет: И.П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водо-

росли», «Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы 

органов позвоночных животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани 

растений», «Корневые системы», «Строение стебля», «Строение листовой пла-

стинки», «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительная система», 

«Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», 

«Мышечная система», «Выделительная система», «Эндокринная система», 

«Строение мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания рас-

тений», «Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры», 
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«Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная си-

стема рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система пресмыкающихся», 

«Нервная система птиц», «Нервная система млекопитающих», «Нервная система 

человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных ор-

ганизмов, микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, 

иглокожих, живые экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных 

отделов, влажные препараты животных, скелеты позвоночных, коллекции беспо-

звоночных животных, скелет человека, оборудование для демонстрации почвен-

ного и воздушного питания растений, расщепления крахмала и белков под дей-

ствием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по измерению жиз-

ненной ёмкости лёгких, механизма дыхательных движений, модели головного 

мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и по-

ловое. Виды бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, 

клонирование.  

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейо-

за. Поведение 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. 

Образование и развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение по-

ловых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодо-

творения: наружное, внутреннее. Партеногенез.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о 

развитии организмов. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). 

Дробление. Типы дробления. Особенности дробления млекопитающих. Зароды-
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шевые листки (гаструляция). Закладка органов и тканей из зародышевых лист-

ков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная ин-

дукция). Закладка плана строения животного как результат иерархических взаи-

модействий генов. Влияние на эмбриональное развитие различных факторов 

окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непря-

мое развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных жи-

вотных. Биологическое значение прямого и непрямого развития, их распростра-

нение в природе. Типы роста животных. Факторы регуляции роста животных и 

человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Перио-

ды онтогенеза человека. Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жиз-

ненном цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у рас-

тений. Оплодотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодо-

творение у цветковых 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 раз-

множения», «Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размно-

жение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и 

сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», 

«Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное 

оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян однодольных и дву-

дольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл 

мха», «Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и спер-

матозоидов, модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых мик-

ропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позво-
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ночных 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. Рабо-

ты 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, 

аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный при-

знак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Ос-

новные методы генетики: 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 единообра-

зия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менде-

ля – закон расщепления признаков. Цитологические основы моногибридного 

скрещивания. Гипотеза чистоты гамет.  

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. 

Расщепление признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого 

наследования признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное 

наследование генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория 

наследственности.  

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и 



297 

 

половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая струк-

тура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие 

гена. Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Компле-

ментарность. Эпистаз. Полимерия.  

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также 

физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические 

механизмы симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – паразит» и «хо-

зяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и изменения наследствен-

ной информации в поколениях клеток и организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон 

Менделя», «Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», 

«Сцепленное наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Карио-

тип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы», «Множественный 

аллелизм», «Взаимодействие генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов 

первого поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона 

независимого наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного 

наследования признаков, 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. Изменчи-

вость признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчиво-

сти: ненаследственная и наследственная.  

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модифика-

ционной изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариаци-
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онная кривая (В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. 

Виды генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

 Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комби-

нативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генети-

ческого разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геном-

ные. 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. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчи-

вость», «Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генети-

ческие заболевания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, ри-

сунки (фотографии) животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной 

изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепара-

тах)». 

Тема 14. Генетика человека. 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома че-

ловека. Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, ци-

тогенетический, популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Со-

временное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипиро-

вание, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания чело-

века. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной пред-

расположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лече-
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нии генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирова-

ние. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты ис-

следований в области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физиче-

скому и химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрас-

положенность человека к патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики че-

ловека», «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 селекции в создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, 

штамм. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова, его значение для селекционной работы.  

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индиви-

дуальный. Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по 

потомству. Отбор по генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор 

по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный 

и химический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. 

Использование геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК для 

получения исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородствен-

ное скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. 

Гетерозис и его причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая ги-

бридизация. Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селек-

ции растений и животных.  

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их 

диких родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 
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культур.  

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 

растений», «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Ме-

тоды селекции», «Отдалённая гибридизация», «Мутагенез».  

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород до-

машних животных».  

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и живот-

ных (на селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный уча-

сток, в тепличное хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного цен-

тра)». 

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культу-

ры, микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебо-

печение, получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологиче-

ский синтез. Объекты микробиологических технологий. Производство белка, 

аминокислот и витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и 

конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, со-

держащих не встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и жи-

вотных. Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. 

Использование гаплоидов в селекции растений. Искусственное оплодотворение. 

Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. Метод трансплантации 

ядер клеток.  

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и констру-

ирование рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы хромосомной и 
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генной инженерии. Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-

диагностика. Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома челове-

ка для оценки состояния его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргет-

ная терапия рака. 3D-биоинженерия для разработки фундаментальных основ ме-

дицинских технологий, создания комплексных тканей сочетанием технологий 

трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач персонализиро-

ванной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защи-

ты от возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функциони-

рования РНК-содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания че-

ловека и животных.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном 

производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия».  

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».  

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила совре-

менности (на биотехнологическое производство)». 

11 класс 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвиниз-

ма. Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность 

размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за существова-

ние, естественный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория 

эволюции. Современная эволюционная биология. Значение эволюционной тео-

рии в формировании естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кювье, 
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Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница 

живых существ (по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у 

растений и животных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия 

Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование», «По-

роды голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы домашних 

животных», «Схема образования новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотно-

шения движущих сил эволюции», «Основные положения синтетической теории 

эволюции». 

Тема 2. Микроэволюция и её результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы 

оценки генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение гено-

фонда популяции как элементарное эволюционное явление. Закон генетического 

равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный про-

цесс. Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные 

изменения частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. Миграции. Изоля-

ция популяций: географическая (пространственная), биологическая (репродук-

тивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы есте-

ственного отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). 

Половой отбор. Возникновение и эволюция социального поведения животных.  

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникно-

вение приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры 

приспособлений у организмов: морфологические, физиологические, биохимиче-

ские, поведенческие. Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэво-

люции. Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и способы видооб-

разования: аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), 

«мгновенное» (полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных 

процессов. 
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Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Меха-

низмы формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней.  

Демонстрации: 

Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная струк-

тура вида», «Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы 

эволюции», «Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Геогра-

фическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы даурской», «Популя-

ционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия естественно-

го отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный меланизм», 

«Живые ископаемые», «Покровительственная окраска животных», «Предупре-

ждающая окраска животных», «Физиологические адаптации», «Приспособлен-

ность организмов и её относительность», «Критерии вида», «Виды-двойники», 

«Структура вида в природе», «Способы видообразования», «Географическое ви-

дообразование трёх видов ландышей», «Экологическое видообразование 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 способа-

ми.  

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная це-

лесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Тема 3. Макроэволюция и её результаты. 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения 

эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды организмов.  

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фау-

ны материков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и 
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реликты.  

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения 

эволюции. Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволю-

ционных новшеств. Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные орга-

ны и атавизмы. Молекулярно-генетические, биохимические и математические 

методы изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные методы построе-

ния филогенетических деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов.  

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. 

Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции.  

Демонстрации: 

Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», 

«Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», 

«Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Началь-

ные стадии эмбрионального развития позвоночных животных», «Гомологичные 

и аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы че-

ловека и шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие закономерно-

сти эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков орга-

низмов, муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавиз-

мов, коллекции насекомых. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспер-

мия. Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза 

постоянного самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. Реди, 

Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) 

эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из 

неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из моно-

меров. Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного бульона 
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Д. Холдейна, генетическая 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. 

Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная геохронология. Гео-

хронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых 

клеток. Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные 

микробные биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. 

Прокариоты и эукариоты.  

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение 

вирусов. Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных 

групп многоклеточных организмов.  

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы рас-

тений. Выход растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание 

ими суши. Семенные растения. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы жи-

вотных. Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. 

Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхож-

дение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип 

ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночными животны-

ми суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. 

Появление и расцвет характерных организмов. Углеобразование: его условия и 

влияние на газовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и 

следствия массовых вымираний. Современный экологический кризис, его осо-

бенности. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации ор-

ганизмов. Основные систематические группы организмов.  

Демонстрации: 
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Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, 

А.И. Опарин, Д. Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по 

изучению самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы 

неорганической эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы 

органической эволюции», «Схема образования эукариот путём симбиогенеза», 

«Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы растений», «Ри-

ниофиты», «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», 

«Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», 

«Схема развития животного мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», 

«Кишечнополостные», «Плоские черви», «Членистоногие», «Рыбы», «Земновод-

ные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Развитие жизни в ар-

хейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни в палео-

зойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозой-

ской эре», «Современная система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насеко-

мых, влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглоко-

жих, скелеты позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции окамене-

лостей, полезных ископаемых, муляжи органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри 

по изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмо-

сфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних 

организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных 

отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных жи-

вотных». 

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез. 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воз-
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зрения. Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, 

эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека 

от животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие 

головного мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. 

Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (про-

консулы) и ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. 

Австралопитеки – двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовле-

ния орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей за пределы 

Африки. Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и 

человека разумного. Человек неандертальский как вид людей холодного клима-

та. Человек разумный современного типа, денисовский человек, освоение конти-

нентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях че-

ловека. 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 челове-

ческих рас. Научная несостоятельность расизма. Приспособленность человека к 

разным условиям окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа 

генов на морфологию и физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антрополо-

гии. Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популя-

ций. Биосоциальные исследования природы человека. Исследование коэволюции 

биологического и социального в человеке. 

Демонстрации:  

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов. 
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Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», 

«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Руди-

менты и атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо 

человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», 

«Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», 

«Этапы эволюции человека», «Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры 

предков человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими и биб-

лейскими сюжетами происхождения человека, фотографии находок ископаемых 

остатков человека, скелет человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, 

модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, 

связанных 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. Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи эколо-

гии. Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: при-

родные и лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей 

среды: локальный, региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззре-

ние как основа связей человечества с природой. Формирование экологической 

культуры и экологической 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 мони-

торинга 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 

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие за-

кономерности действия экологических факторов. Правило минимума 

(К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные ор-

ганизмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных 

участков солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и 

животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на орга-

низмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стено-

термные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к под-

держанию водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. 

Приспособления животных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глу-

бинная подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности 

сред обитания организмов. Приспособления организмов к жизни в разных сре-

дах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годич-

ные ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий 

жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные 

формы растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, одно-

летние травы. Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробио-

нты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, ком-

менсализм (квартирантство, нахлебничество). Нетрофические взаимодействия 

(топические, форические, фабрические). Значение биотических взаимодействий 

для существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентного ис-
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ключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Эколо-

гические группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», 

«Холоднокровные животные», «Физиологические адаптации животных», «Сре-

ды обитания организмов», «Биологические ритмы», «Жизненные формы расте-

ний», «Жизненные формы животных», «Экосистема широколиственного леса», 

«Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», 

«Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влия-

нию различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых 

и теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые 

комнатные растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, моро-

зоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся 

к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, кол-

лекции животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений 

и животных, обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям 

условий жизни, гербарии и коллекции растений и животных различных жизнен-

ных форм, коллекции животных, участвующих в различных биотических взаи-

модействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных 

мест обитания». 

Тема 8. Экология видов и популяций.  

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая 

система. Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей био-

логии видов в формировании пространственной структуры популяций. Основ-

ные показатели популяции: численность, плотность, возрастная и половая струк-
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тура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция.  

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Ди-

намика популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Модели-

рование динамики популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые 

выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов, зависящих и не 

зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная мо-

дель экологической ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. По-

тенциальная и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные страте-

гии. Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии 

чужеродных видов. 

Демонстрации: 

Портрет: Д.И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Про-

странственная структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», 

«Скорость заселения поверхности Земли различными организмами», «Модель 

экологической ниши Д.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 организ-

мами в биоценозе.  

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки 

организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические 

уровни. 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 

пирамиды чисел, биомассы и энергии.  

Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и 



312 

 

вторичные сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. 

Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – ос-

нова устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора 

и фауна. Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное 

значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в 

экосистемах. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. 

Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях естественных и 

антропогенных воздействий. 

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет: А.Д. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиствен-

ного леса», «Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов 

в экосистеме», «Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, 

детритная)», «Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида био-

массы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование болота», «Первичная 

сукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агро-

ценоз», «Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбо-

экосистем». 

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 члени-

стоногих в разных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ель-
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ник, на суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяй-

ство)». 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема.  

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или суще-

ствовала жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество 

биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты 

веществ и биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в 

биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, 

хвойные 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 

биосферных функций. 

Демонстрации: 

Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», 

«Круговорот углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круго-

ворот воды в природе», «Основные биомы суши», «Климатические пояса Зем-

ли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный лес», «Степь», 

«Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. 

Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. 

Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Из-

менение климата. 
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Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана 

растительного и животного мира. Основные принципы охраны природы. Крас-

ные книги. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Ботанические са-

ды и зоологические парки.  

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Раци-

ональное природопользование и сохранение биологического разнообразия Зем-

ли. Общие закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности 

современного кризиса и его вероятные последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Демонстрации:  

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», 

«Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные 

территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной 

книги Российской Федерации, Красной книги региона. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических 

экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного вза-

имодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и соци-

альным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учеб-
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ных, познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к 

мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содер-

жания; 

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 многона-

ционального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни 

человека и современного общества; 

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, ори-

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про-

являть качества творческой личности; 
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5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственно-

го и компетентного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасно-

го поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления ал-

коголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять 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 протяже-

нии всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта плани-

рования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и 

умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равно-

весия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться 

ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формиро-

вании рационального научного мышления, создании целостного представления 

об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании 

природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равно-

весия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективных био-

технологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, по-

иска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехо-

да к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов 

и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повыше-

ния общей культуры, естественно-научной грамотности, как составной части 

функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биоло-

гии; 

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 
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обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с це-

лью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для ре-

шения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про-

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразова-

нию, к активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жиз-

ненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы 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 от-

ветственность 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 состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув-

ствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне;  
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использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анали-

за, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологи-

ческих понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с дру-

гими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достиже-

ния, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 

живой природы;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по анало-

гии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных 

связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий 

разного рода, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-

териальных и нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельно-

му поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, 

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

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;  
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, 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 жиз-

недеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ста-

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочни-

ках, компьютерных 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 от-

боре биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных тех-

нологий, совершенствовать культуру активного использования различных поис-

ковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологиче-

ской информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);  

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологиче-

ской информацией: применять химические, физические и математические знаки 

и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразо-



321 

 

вывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопро-

сы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учи-

тывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или 

дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь 

смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-

ковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость при-

менения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте-

ресов и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать 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, оригиналь-

ности, практической значимости;  
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаци-

ях, 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 установ-

ки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здо-

ровью и здоровью окружающих; 

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 имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;  

оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро-

вень; 

2) самоконтроль: 

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

нивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 
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3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные 

10 класс 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естествен-

ных наук, в формировании естественно-научной картины мира, в познании зако-

нов природы и решении проблем рационального природопользования, о вкладе 

российских и зарубежных учёных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основопола-

гающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метабо-

лизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, из-

менчивость, рост и развитие), биологические теории (клеточная теория 

Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности 

Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, рас-

щепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологиче-

ских рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (компле-

ментарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в биоло-

гических исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, 

эксперимент);  

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эу-

кариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, 

грибов, растений, животных и человека, строения органов и систем органов рас-

тений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих в орга-

низмах растений, животных и человека, биологических процессов: обмена ве-

ществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеро-
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трофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметоге-

неза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуаль-

ного развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искус-

ственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функ-

циями, строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и си-

стемами органов у растений, животных и человека и их функциями, между си-

стемами органов и их функциями, между этапами обмена веществ, этапами кле-

точного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального разви-

тия, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания;  

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе рас-

тений, животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терми-

нологию и символику для доказательства родства организмов разных системати-

ческих групп;  

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать пра-

вила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средства-

ми, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и де-

лать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, эко-

логии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично 

представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направ-

ленное изменение генома и создание трансгенных организмов);  

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной дея-

тельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельско-
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го хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолже-

ние биологического образования в организациях среднего профессионального и 

высшего образования. 

11 класс  

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естествен-

ных 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 формирова-

нии ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о вкладе российских 

и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает опре-

деления и понимание сущности основополагающих биологических терминов и 

понятий (вид, экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная тео-

рия Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения (А.Н. Северцова – о 

путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (гене-

тического равновесия Д. 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 биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измере-

ние, наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных 

изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экоси-

стем и биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного 

отбора, аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движу-

щих сил эволюции на генофонд популяции, приспособленности организмов к 

среде обитания, чередования направлений эволюции, круговорота веществ и по-

тока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движу-

щими силами антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособ-
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лениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособлен-

ность видов к среде обитания, абиотических и биотических компонентов экоси-

стем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в эко-

системах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терми-

нологию и символику для доказательства родства организмов разных системати-

ческих групп, взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих 

рас, необходимости сохранения многообразия видов и экосистем как условия со-

существования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать пра-

вила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средства-

ми, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и де-

лать выводы;  

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, эко-

логии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично 

представлять полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 

человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения гло-

бальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной дея-

тельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины, био-

технологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промыш-

ленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный вы-

бор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Биология» (углублённый уро-

вень), 10 класс, 102 часа 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология», 

11класс (углублённый  уровень), 34 часа. 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела программы 

Модуль вос-

питательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количе

ство 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Биология как наука  Определяет-

ся на основе 
модуля воспи-

тательной 

программы 

«Школьный 

урок» ООП в 

соответ-

ствии с еже-

годным ка-

лендарем 

образова-

тельных со-

бытий, при-

урочен-ных 

к  

1  

2.  Живые системы и их орга-

низация 

2  

3.  Биология клетки 2  

4.  Химический организация 

клетки  

10  

5.  Строение и функции клет-

ки 

8  

6.  Обмен веществ и превра-

щение энергии в клетке 

9  

7.  Наследственная информа-

ция и реализация её в 

клетке 

9  

8.  Жизненный цикл клетки 6  

9.  Строение и функции орга-

низмов 

17  

10.  Размножение и развитие 

организмов 

8  

11.  Генетика-наука о наслед-

ственности и изменчиво-

сти организмов 

2  

12.  Закономерности наслед-

ственности 

10  

13.  Закономерности изменчи-

вости 

6  

14.  Генетика человека 3  

15.  Селекция организмов 4  

16.  Биотехнология и синтети-

ческая биология 

4  

17.  Резервное время 1  

 Итого   102  

№ 

п\п 

Наименование 

раздела программы 

Модуль вос-

питательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количе

ство 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Зарождение и развитие 

эволюционных представ-

лений в биологии 

Определяет-

ся на основе 
модуля воспи-

тательной 

программы 

«Школьный 

4  

2.  Микроэволюция и её ре-

зультаты 

14  

3.  Макроэволюция и ее ре- 6  
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2.2.17. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базовый 

уровень), 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования «Физическая культура» 

(базовый уровень)- М.ФГБУН ИСРО РАО, 2022 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения 

культуры как социального явления, характеристика основных направлений её 

развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ разви-

тия человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура 

как явление культуры, связанное с преобразованием физической природы чело-

века.  

Характеристика системной организации физической культуры в современ-

ном обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоро-

вительная, 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 социалисти-

ческих республик (далее – СССР) и Российской Федерации. Характеристика 

зультаты урок» ООП в 

соответ-

ствии с еже-

годным ка-

лендарем 

образова-

тельных со-

бытий, при-

урочен-ных 

к  

4.  Происхождение и разви-

тие жизни на Земле 

15  

5.  Происхождение человека - 

антропогенез 

10  

6.  Экология – наука о взаи-

моотношениях организмов 

и надорганизменных си-

стем  

3  

7.  Организмы и среда обита-

ния 

9  

8.  Экология видов и популя-

ций 

9  

9.  Экология сообществ. Эко-

логические системы 

12  

10.  Биосфера – глобальная 

экосистема 

6  

11.  Человек и окружающая 

среда 

6  

12.  Резервное время 8  

 Итого   102  
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структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современном 

обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Фе-

дерации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической культурой и спортом: Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоро-

вье как базовая ценность человека и общества. Характеристика основных ком-

понентов здоровья, их связь с занятиями физической культурой. Общие пред-

ставления об истории и развитии популярных систем оздоровительной физиче-

ской культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.  

Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отды-

ха и досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурной 

организации образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и 

досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначе-

ние и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и це-

левых занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирова-

ния 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 самосто-

ятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы 

организации и проведения измерительных процедур. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровитель-

ной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, 
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предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при 

длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные 

системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы ин-

дивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании систем-

ной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. 

Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с 

лицевой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение 

штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой де-

ятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельно-

сти. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», 

атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и напа-

дении. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плава-

тельная 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 специаль-

ная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревнова-

тельных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подго-

товка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с исполь-

зованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровитель-

ных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр.  

 

11 класс 

 

Знания о физической культуре. 
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Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 

характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового 

образа жизни и их влияние на здоровье современного человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здо-

ровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влия-

ние занятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных 

привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные процедуры как 

компоненты здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель 

и задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в 

режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение индивидуаль-

ного расхода энергии в процессе занятий оздоровительной физической культу-

рой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. 

Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здо-

ровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупре-

ждения, правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздо-

ровительной физической культурой.  

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей 

тела и сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнеч-

ном и тепловом ударах. 

127.7.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового 

образа жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физи-

ческого напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, 

правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка 

И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по 

методу «Ключ»).  
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Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила ор-

ганизации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их 

воздействие на организм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные спосо-

бы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятель-

ной подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к труду и обо-

роне», способы определения направленности её тренировочных занятий в годич-

ном цикле. Техника 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 индивидуализа-

ции содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилак-

тики острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. 

Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы физической 

культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содер-

жания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе иг-

ровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и так-

тических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процес-

се игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 
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Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлети-

ческие единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-

ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы органи-

зации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических 

единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стой-

ки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специаль-

ная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревнова-

тельных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подго-

товка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с исполь-

зованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровитель-

ных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче-

ских и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об-

щества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
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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 многона-

ционального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, от-

ветственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори-

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче-

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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 про-

являть качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудо-

любие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять 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 протяже-

нии всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социаль-

но-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;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи-

модействия между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять про-



336 

 

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри-

вать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас-

сификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма-

териальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельно-

му поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа-

циях (в том числе при создании учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологи-

ей, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви-

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер-

ждений, 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 жиз-

недеятельности; 

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 умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа-

ции; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 
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осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы-

ковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия се-

бя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

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

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель-

ности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте-

ресов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро-

вать 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 

результат по разработанным критериям; 

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

ности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаци-

ях; проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты 

10 класс 

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 

общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при орга-

низации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-
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оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем фи-

зической 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 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных за-

нятий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 

состояния организма, использовать их при планировании содержания и направ-

ленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эф-

фективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воз-

действий на повышение физической работоспособности и выполнение норм 

Комплекса «Готов к труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направлен-

ности, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздо-

ровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровитель-

ной физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учё-

том индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершен-

ствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых 

видах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществ-

лять судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических 
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качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

11 класс 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организа-

ции труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации рабо-

тоспособности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого 

долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоя-

тельных занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правила-

ми их предупреждения и оказания первой помощи.  

127.8.4.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оп-

тимизации работоспособности и функциональной активности основных психи-

ческих процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и само-

массажа с целью восстановления организма после умственных и физических 

нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполне-

нию нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планиро-

вать их содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результа-

тов в тестовых испытаниях.  

127.8.4.3. Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направлен-

ности, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздо-

ровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровитель-

ной физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учё-



342 

 

том индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физи-

ческом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых 

видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельно-

сти (футбол, волейбол, баскетбол);  

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных фи-

зических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях 

Комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура», базо-

вый уровень), 105 часов  

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов, 10 

класс 

Количество 

часов, 11 

класс 

1.  Базовая часть 90 90 

1.1. Основы знаний о физической 

культуре 

7 7 

1.2. Спортивные игры 20 20 

1.3. Гимнастика с элементами ак-

робатики 

18 18 

1.4. Легкая атлетика 20 20 

1.5. Лыжная подготовка 17 17 

1.6. Элементы единоборств 8 8 

2.  Вариативная часть 15 15 

 Итого  105 105 

 

2.2.17. Федеральная рабочая программа вариативного учебного модуля «Базо-

вая физическая подготовка» - М.:ФГБУН ИСРО РАО, 2022 

Содержание учебного модуля 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплек-

сы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых 

весом собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, 

эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тре-

нажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, пе-

рекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя и 

одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и 

сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отя-
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гощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, 

прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в 

горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре 

на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отя-

гощением). 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 максималь-

ной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положе-

ний. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на 

полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигна-

лу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачиваю-

щейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и 

левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попере-

менно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, во-

круг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной ча-

стотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки 

на разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных 

направлениях и с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, 

обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на 

полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые 

с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в ре-

жимах 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 (волейболь-

ными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. 
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Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей 

в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на го-

лове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение 

на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные 

игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных 

и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на 

растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития по-

движности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрас-

тающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. 

Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих 

упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных 

и коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплек-

сы активных и пассивных 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 

подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой 

ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообраз-

ные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыж-

ки на точность отталкивания и приземления. 
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Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упо-

ре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтяги-

вание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре 

лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низ-

ких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной вы-

соты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгиба-

ние туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), ком-

плексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движе-

ния руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание 

набивного мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений из-

бирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с 

опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 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 трени-

ровки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непре-

рывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повтор-

но-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). 

Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повтор-

ный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с 

финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополни-

тельным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные сторо-

ны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу 
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ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направле-

ний, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с пре-

пятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы 

упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой трени-

ровки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоро-

стью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с гор-

ки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по пря-

мой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 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 скоро-

стью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с со-

ревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспорти-

ровке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, про-

езд 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 выполне-

нием различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, присе-

дания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной ча-
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стотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с до-

ставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование про-

хождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с макси-

мальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвиже-

ния с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и 

правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной ско-

ростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. 

Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от 

груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнитель-

ным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком 

приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, 

«змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в макси-

мальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и 

без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоско-

ки с последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением мно-

госкоков. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различ-

ной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприсе-

де. 

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 непо-

движной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и трой-

ные кувырки 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 одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими 
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руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изме-

няющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных поло-

жений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывка-

ми», изменением 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 через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой 

(левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной 

ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. 

Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнитель-

ным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препят-

ствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыж-

ком 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 дистан-

ции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интер-

валом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Пере-

движение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.  

 

 

2.2.18. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования «Основы безопасности жизне-

деятельности» (базовый уровень)- М.: ФГБУН ИСРО РАО, 2022 

Содержание учебного предмета 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 
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Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. Обще-

ственно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. Администра-

тивная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. Ответ-

ственность 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 происшестви-

ях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; 

при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешехо-

дов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности 

при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная ответ-

ственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движе-

ния и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и вод-

ном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведе-

ния и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожно-

сти для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ни-

ми и хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварий-

ных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 
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Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социаль-

ных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная 

ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая без-

опасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за мошенниче-

ство. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Прави-

ла безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, ко-

гда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных си-

туаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению 

насилия. 

 
 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. Вой-

ска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицин-

ского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных ор-

ганизациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. Под-

готовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 

различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной безопас-

ности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой Отече-

ственной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. Вооружён-

ные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приори-

теты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические цели 

обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные за-

дачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибрид-

ная война и способы противодействия ей. 
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Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия воен-

нослужащих. 

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое об-

щественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, военной и специальной тех-

ники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение 

военной службы в научной роте. 

 
 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать пре-

тенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, находящие-

ся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федера-

ции, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена Россий-

ской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение воин-

ской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федера-

ции в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, 

подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на воен-

ную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на во-

енную службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

 
 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федера-

ции (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населе-

ния от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 



352 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы 

РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в общеобразова-

тельных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составные части си-

стемы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения 

населения в зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при по-

ражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвы-

чайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского насе-

ления и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских средств инди-

видуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные соору-

жения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных ра-

бот. Соблюдение мер безопасности при работах. 

 
 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в ле-

су, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (ком-

пас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, метео-

рологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов 

питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды». 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы кон-

троля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры (радио-

метры). Бытовые нитратомеры. 
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Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чи-

стоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

 
 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообще-

ства. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния не-

формальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремист-

ской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федераль-

ный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня терро-

ристической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, 

которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения контртеррори-

стической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической дея-

тельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной 

основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодей-

ствия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование анти-

террористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодёжных право- и ле-

ворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как избежать 

вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную организа-

цию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного 

предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в 

толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 
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Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государствен-

ная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры 

безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни – со-

хранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового об-

раза жизни. Преимущества правил здорового образа жизни. Способы сохранения психического 

здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктив-

ную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в це-

лом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы государ-

ственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика зло-

употребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. 

 
 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболе-

ваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпиде-

мии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронави-

руса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состоя-

ний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской по-
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мощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном 

состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады 

скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недостаточ-

ность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и травматиче-

ском шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. 

Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли 

в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным 

газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, ле-

карственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подго-

товка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и 

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната 

Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового от-

деления на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий про-

тивогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские сред-

ства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаски-

вания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. 

Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава 

Планируемые результаты 

Личностные:  

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готово-

го и способного применять принципы и правила безопасного поведения в тече-

ние всей жизни; 
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уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федера-

ции от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятель-

ности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества 

и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национа-

лизма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных орга-

низаций и институтов гражданского общества в области обеспечения комплекс-

ной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отече-

ства, 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, истори-

ческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Во-

оружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспе-

чения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеж-

дённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воин-

ства; 
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сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, обще-

ства и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, го-

товность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответ-

ственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению 

риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуа-

ции, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добро-

вольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития общей теории безопасности, современных представлений о безопасно-

сти в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях 

знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осозна-

ние его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов без-

опасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, без-

опасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих; 
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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 раз-

вития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасно-

сти; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований без-

опасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже-

нии всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социаль-

но-экономических процессов на состояние природной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; уме-

ние прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринима-

емых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

 

         Метапредметные  

базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 
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анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности жизне-

деятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделен-

ных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности лично-

сти, общества и государства, анализировать их различные состояния для реше-

ния познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную 

жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита ин-

формации, необходимой для решения стоящей задачи; 

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 об-

ласти безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового зна-

ния, его преобразованию и применению для решения различных учебных задач, 

в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 

идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между ре-

альным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач резуль-

таты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 
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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 умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом харак-

тера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра-

вовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и за-

щите от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуни-

кацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использо-

ванием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
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регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 

способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний дру-

гих предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия се-

бя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые мо-

гут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образова-

тельной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять 

план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий резуль-

тат по совместно разработанным критериям; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуаци-

ях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической зна-

чимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

Предметные  

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 предупре-

ждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил до-

рожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на транс-

порте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять 

их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвы-

чайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуаци-

ях природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природо-

пользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфек-

ционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохра-

нении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях био-

лого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального ха-
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рактера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимо-

действии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в 

том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную де-

ятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике 

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и по-

жаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать 

права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 

государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлече-

ния в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать 

им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррори-

стической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание 

основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина 

в области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской 

обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и ос-

новных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформиро-
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ванность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении 

безопасности. 

Тематическое планирование по учебному предмету «ОБЖ», 10 класс (базовый уро-

вень), 34 часа 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

программы 

модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Коли-

чество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

1.  Модуль «Основы комплекс-

ной безопасности» 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» ООП в соот-

ветствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, приуро-

ченных к государ-

ственным и нацио-

нальным праздни-

кам РФ, памятным 

датам и событиям 

истории и культу-

ры 

5  

2.  Модуль «Основы обороны 

государства» 

4  

3.  Модуль «Военно-

профессиональная деятель-

ность» 

6  

4.  Модуль «Безопасность в при-

родной среде и экологическая 

безопасность» 

4  

5.  Модуль «Основы противодей-

ствия экстремизму и терро-

ризму» 

4  

6.  Модуль «Основы здорового 

образа жизни» 

2  

7.  Модуль «Основы медицин-

ских знаний и оказание пер-

вой помощи» 

3  

8. М Модуль «Элементы начальной 

военной подготовки» 

4  

 Итого   34  

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «ОБЖ», базовый уровень,  

11 класс, 34 часа 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

модуль воспита-

тельной програм-

мы «Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 

1.  Модуль «Основы ком-

плексной безопасности 

личности, общества, гос-

ударства» 

Определяется на 

основе модуля 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» ООП в соот-

ветствии с ежегод-

ным календарем 

образовательных 

событий, приуро-

ченных к государ-

ственным и нацио-

нальным праздни-

кам РФ, памятным 

11  

2.  Модуль «Защита населе-

ния Российской Федера-

ции от опасных и чрез-

вычайных ситуаций» 

4  

3.  Модуль «Основы проти-

водействия экстремизму 

и терроризму» 

4  

4.  Модуль «Основы здоро-

вого образа жизни» 

2  

5.  Модуль «Основы меди- 3  
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цинских знаний и оказа-

ние первой помощи» 

датам и событиям 

истории и культу-

ры 6.  Модуль «Основы оборо-

ны государства» 

8  

7.  Модуль «Военно-

профессиональная дея-

тельность» 

2  

 Итого   34  

 

2.2.19.Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» 
 

Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса «Индивидуаль-

ный проект» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

Результаты изучения метапредметного курса по выбору обучающихся должны отражать: 

1. Развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие об-

щей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых установок; разви-

тие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей; готовности и спо-

собности к саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

2. Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной проектной и исследовательской деятельности. 

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разреше-

нию) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных тех-

нологий, самоорганизации и саморегуляции. 

4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избран-

ное направление образования. 

5. Обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Личностные результаты 

При освоении метапредметного курса планируется достичь следующих личностных ре-

зультатов: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной де-

ятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуж-

дает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом 

о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос); 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечиваю-

щее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Метапредметные результаты 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик; 
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- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия: моделирование - преобразование объекта из чув-

ственной формы в пространственно -графическую или знаково-символическую модель, 

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офи-

циально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин-

формации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение це-

лей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка. 

Предметные результаты 

В результате обучения по программе метапредметного курса «Индивидуальный проект» 

обучающийся научится: 

- формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

- планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

- реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач; 

- оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом; 

- осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами 

и конечным результатом; 

- использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования; 

- навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 
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- осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

Содержание  

10 класс. 

 Модуль 1 

Методология проектной и исследовательской деятельности 

1.1. Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как 

вид учебно -познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. Ис-

следовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный проект. 

Практический проект. Управление проектами. 

1.2. Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект 

учащегося - дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. Струк-

тура и содержание учебного проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. 

1.3. Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников 

информации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и 

выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления ре-

зультата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив (мозговой штурм), вы-

бор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: 

интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

1.4. Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. Проектная 

деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и исследова-

ния. Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские проекты. 

1.5. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен исследова-

тельского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское поведение как 

творчество. Научные теории. 

1.6. Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение гипо-

тезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. Построение 

гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. Умозаключения и 

выводы. 

1.7. Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые 

как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование); методы теоретического исследо-

вания (восхождение от абстрактного к конкретному). 

1.8. Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы 

и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной само-

оценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и защита 

замыслов проектов и исследовательских работ. Структура проекта, исследовательской 

работы. Представление структуры индивидуального проекта (учебного исследования). 

Модуль 2 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. 

Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий работы 

с информацией - методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 

2.2. Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки 

зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, ре-

ферат, аннотация, рецензия. 

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение информаци-

онных технологии” в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы пред-

ставления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

2.4. Сетевые носители - источник информационных ресурсов. Работа в сети Интер-

нет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с со-
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циальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. 

2.5. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы 

и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

2.6. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые 

схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей (визуальных заме-

ток). Инфографика. Скрайбинг. 

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиогра-

фия, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрирован-

ных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

 

Тематическое планирование «Индивидуальный проект»,10 класс, 35 часов 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1.  Методология проектной и исследовательской 

деятельности            
20 

2.  Информационные ресурсы проектной и иссле-

довательской деятельности 
15 

 Итого  35 

 

 

 

 

 11 класс.  

Модуль 3 

Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение 

проекта, формулирование выводов. Подготовка возможныхформ представления резуль-

татов. Обоснование процесса проектирования.Объяснение полученных результатов. 

Оценка. Письменный отчет. 

3.2. Представление результатов учебного исследования. Анализинформации, выполне-

ние учебного исследования, формулированиевыводов. Подготовка возможных форм 

представления результатов.Обоснование процесса проектирования. Объяснение полу-

ченныхрезультатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.3. Оценка учебного проекта (учебного исследования). Картасамооценки индивидуаль-

ного проекта (учебного исследования). Анализвыполнения проекта, достигнутых ре-

зультатов (успехов и неудач) ипричин этого, анализ достижений поставленной цели. 

Модуль 4 

Коммуникативные навыки 

4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации.  

Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы  

и принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение.  

4.2. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор.  

Дискуссия. Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация  

на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения спора.  

Дискуссия: виды и технологии.  

4.3. Практическое занятие. Дискуссия.  

4.4. Практическое занятие. Дебаты.  

4.5. Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы  

подготовки выступления. Привлечение внимания аудитории.  

Использование наглядных средств. Анализ выступления.  
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4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита  

результатов проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной  

деятельности, исследований. 

Тематическое планирование «Индивидуальный проект», 11 класс, 

33 часа 

№ 

п/п 

Название раздела программы Количе-

ство часов 

1.  Защита результатов проектной и иссле-

довательской деятельности 
12 

2.  Коммуникативные навыки 21 

 Итого  33 

 

2.3.Рабочие программы учебных курсов 

 

2.3.1. Рабочая программа учебного курса «Решение усложненных задач по химии» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные  

Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие внимательность;  

Выражать положительное отношение к процессу познания;  

Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность  

Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считать-

ся с мнением другого человека, инициативу, ответственность, причины неудач; прояв-

лять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику.  

Метапредметные  

Работать самостоятельно и в группе;  

Анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты;  

Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;  

Применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  

Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;  

Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.  

Предметные  

выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, атом, моле-

кула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль 

- выявлять и понимать характерные признаки понятий: скорость химической реакции, 

факторы, влияющие на скорость химической реакции, химическое равновесие, факторы, 

влияющие на смещение химического равновесия, катализаторы, ингибиторы 

- выявлять характерные признаки понятий: вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

гидролиз 

- общие химические свойства основных соединений s-элементов 

- общие химические свойства основных соединений р-элементов   

- характеризовать: 

 

 

- s-элементы и алюминий, их положение в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

- общие химические свойства простых веществ – металлов; 

- р-элементы их положение в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

- общие химические свойства простых веществ – неметаллов: 
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- общие химические свойства основных соединений d-элементов 

решать задачи на  

- качественные реакции на неорганические  и органические соединения 

Содержание курса 

Тема 1. Теоретические основы химии. Общая химия (8 часов) 

1.1. Химический элемент 

Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек атомов 

элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденное состояние атомов.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-

ва. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе химических элементов. За-

кономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам 

и группам. Понятие о радиоактивности.  

1.2. Химическая связь и строение вещества 

Ковалентная химическая связь, её разновидности (полярная и неполярная), механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ве-

щества молекулярного и немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от 

особенностей их кристаллической решетки. 

1.3. Химические реакции 

1.3.1. Химическая кинетика 

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. Термохи-

мические уравнения. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов. 

1.3.2. Теория электролитической диссоциации 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена.  

Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных. Харак-

терные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные хи-

мические свойства кислот. Характеристика основных классов неорганических соедине-

ний с позиции теории электролитической диссоциации (ТЭД).  

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных (на 

примере соединений алюминия и цинка). Гидролиз солей. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Определе-

ние характера среды водных растворов веществ. 

1.3.3. Окислительно-восстановительные реакции 

- d-элементы, их положение в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

- общие химические свойства простых веществ – неметаллов: 

- определение молекулярной формулы вещества; 

- расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

- расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе 

или объёму одного из участвующих в реакции веществ; 

- расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из ве-

ществ дано в избытке (имеет примеси); 

- расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- составление цепочек генетической связи органических соединений; 
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Реакции окислительно-восстановительные, их классификация Коррозия металлов и спо-

собы защиты от неё. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). Реак-

ции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических соединений.  

1.4. Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. Общая 

химия». 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе рас-

твора с известной массовой долей. Расчеты: объемных отношений газов при химиче-

ских реакциях. Расчеты: теплового эффекта реакции. Расчеты: массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси. Написание уравнений окислительно-

восстановительных реакций, расстановка коэффициентов методом электронного балан-

са. 

Тема 2. Неорганическая химия (9 часов) 

2.1. Характеристика металлов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика металлов главных подгрупп I–III групп в связи с их положением 

в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенности строе-

ния их атомов.  

Характерные химические свойства простых веществ и соединений металлов - щелоч-

ных, щелочноземельных, алюминия. 

2.2. Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в связи с их поло-

жением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенно-

стями строения их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений неметаллов - водоро-

да, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

 

2.3. Характеристика переходных элементов и их соединений 

Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их положению 

в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям стро-

ения их атомов. 

Характерные химические свойства простых веществ и соединений переходных метал-

лов – меди, цинка, хрома, железа. 

2.4. Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия» . 

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.  

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически воз-

можного. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси. Определе-

ние рН среды раствором солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. Каче-

ственные реакции на неорганические вещества и ионы.  

Тема 3. Органическая химия (10 часов) 

4.1. Углеводороды 

Теория строения органических соединений. Изомерия – структурная и пространствен-

ная. Гомологи и гомологический ряд.  

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей уг-

лерода. Радикал. Функциональная группа. Классификация и номенклатура органических 

соединений.  

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, ди-

енов, алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. Механизмы реак-

ций присоединения в органической химии. Правило В.В. Марковникова, правило Зай-

цева А.М. 

Характерные химические свойства ароматических углеводородов: бензола и толуола. 

Механизмы реакций электрофильного замещения в органических реакциях.  

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Поли-

меры. Пластмассы, волокна, каучуки. 
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4.2. Кислородсодержащие органические соединения 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Биологически важные вещества: углеводы (моносахариды, дисахари-

ды, полисахариды). Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислород-

содержащих органических соединений. 

Органические соединения, содержащие несколько функциональных. Особенности хи-

мических свойств.  

4.3. Азотсодержащие органические соединения и биологически важные органические 

вещества 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: аминов 

и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, нуклеиновые кислоты.  

Гормоны. Ферменты. Металлорганические соединения.  

4.4. Решение практических задач по теме: «Органическая химия» . 

Нахождение молекулярной формулы вещества. Генетическая связь между неорганиче-

скими и органическими веществами. Генетическая связь между основными классами 

неорганических веществ. Качественные реакции на некоторые классы органических со-

единений (алкены, алканы, спирты, альдгиды, карбоновые кислоты, углеводы, белки). 

Идентификация органических соединений. 

Тема 5. Обобщение и повторение материала (5 часов ) 

Основные понятия и законы химии. Периодический закон Д.И.Менделеева и его физи-

ческий смысл. Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова и особенности 

органических соединений. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической 

и органической химии. Генетическая связь между неорганическими и органическими 

соединениями. Экспериментальные основы органической и неорганической химии.  

 

Тематическое планирование учебного курса «Решение усложненных задач по хи-

мии», 17 часов 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество ча-

сов 

1. Теоретические основы химии. Общая 

химия. 

4 

2. Неорганическая химия 5 

3 Органическая химия  6 

4 Обобщение и повторение материала 2 

 Итого  17 

 

2.3.2. Рабочая программа учебного курса «Решение генетических задач» 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты 

-уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

-видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

-проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

-испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым-биологам, генетикам 

-признавать право каждого на собственное мнение; 

-формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глу-

бокое знание биологической науки; 

-проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

-уметь отстаивать свою точку зрения; 

-критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

-уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности 

Познавательные УУД: 

-умение работать с текстом, выделять в нем главное; 

-умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливают отношения между ними; 

-умение работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из од-

ной формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал; 

-умение структурировать учебный материал, выделять в нем главное; 

-умение давать характеристику основным типам генетических задач; типам скрещива-

ния 

Регулятивные УУД:  

-владеть языком предмета; - знают вклад выдающихся ученых в развитие генетики; 

-генетическую терминологию и символику; 

-знают влияние негативных факторов на генетические изменения; 

-несут знания окружающим о генетике: предупреждён - значит вооружен 

Коммуникативные УУД: 

-учатся самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

-обсуждают результаты работы, вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуж-

дении; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

-проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (группо-

вой) позиции; 

-умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме; 

-обмениваются знаниями для принятия эффективных совместных решений; 

-умение работать в группах, обмениваться информацией с одноклассниками; 

-заполняют таблицу по результатам изучения различных классов веществ; 

-умеют представлять конкретное содержание и сообщать его; 

-интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

-умеют слушать и слышать друг друга; 

-умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в предметной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

-знают символику, которая используется при решении задач; 

- принципы наследования: доминантность, рецессивность, аллельность, гены, сцеплен-

ные с полом, кроссинговер, эпистаз, комплементарность, полимерия; 

-законы наследования Грегора Менделя при моно-, ди-, полигибридном скрещивании. 

-умеют записывать схему скрещивания, с использованием генетической символики 

-умеют определять типы образующихся гамет у гетерозиготных и гомозиготных орга-

низмов при скрещивании, их число; 

-умеют составлять решётку Пеннета; 

-умеют определять соотношение генотипов и фенотипов при расщеплении; 

-умеют ориентироваться в наследовании при полном и неполном доминировании; 

-умеют работать в группе и индивидуально; 

-умеют самостоятельно составлять генетические задачи 

Выпускник научится: 

-алгоритму решения генетических задач; 

-умению использования символики при решении генетических задач; 

-решать задачи на скрещивание: моногибридное, дигибридное, полигибридное, анали-

зирующее, возвратное; 

-решать задачи на наследование, сцепленное с полом, кроссинговер, на взаимодействие 

неаллельных генов, на определение группы крови 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-творческому подходу к поиску решений; 

-наиболее обстоятельному анализу материала с целью самостоятельного составления 

генетических задач и их решения; 

- обобщить, систематизировать теоретические знания в области генетики, овладе-

вать приёмами решения генетических задач; 

-разбираться в передаче наследственных признаков, задатков, в наследовании и прояв-

лении каких-либо отклонений в организме 

Содержание курса. 

Полигибридное скрещивание. 4 часа. 

Теоретический курс- 1 час. 

Математические закономерности наследования, используемые при решении задач на 

полигибридное скрещивание. 

Практический курс-3 часа. 

Решение задач на нахождении вероятности появления потомков с определенными при-

знаками. Определение количества фенотипов и генотипов потомков. Решение прямых и 

обратных задач на полигибридное скрещивание. 

Сцепленное наследование генов. 6 часов. 

Теоретический курс -2 часа. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Моргана. Полное и неполное сцепле-

ние. Цитологические основы сцепленного наследования: в случае конъюгации хромо-

сом без кроссинговера; в случае конъюгации и кроссинговера между двумя хроматида-

ми; в случае конъюгации хромосом и кроссинговера между одной парой хроматид. Ге-

нетические карты. Хромосомная теория наследственности. 

Практический курс -4 часа. 

Решение задач на сцепленное наследование. Выяснение генотипов особей и определе-

ние вероятности рождения потомства с анализируемыми признаками. Решение задач, в 

которых одновременно рассматривается сцепленное и независимое наследование. Не-

полное сцепление. Определение количества кроссоверных особей в потомстве. Опреде-

ление вероятности возникновения различных генотипов и фенотипов потомков по рас-

стоянию между сцепленными генами. 

Наследование, сцепленное с полом. 6 часа. 

Теоретический курс-1 час. 

Цитологические основы наследования, сцепленного с полом. 

Гомогаметность и гетерогаметность у различных видов живых организмов. Роль поло-

вых хромосом в жизни и развитии организмов. 

Практический курс- 5 часа. 

Решение прямых и обратных задач на сцепление признаков с X-хромосомой. Решение 

прямых и обратных задач на сцепление с Y- хромосомой. Кодоминантные гены, локали-

зованные в X- хромосоме. Наследование двух признаков, сцепленных с полом. Одно-

временное наследование признаков, расположенных в соматических и половых хромо-

сомах. Наследование, зависимое от пола. 

Взаимодействие неаллельных генов. 6 часа. 

Теоретический курс-1 час. 

Эпистаз: доминантный и рецессивный. Комплементарность. Полимерия. 

Практический курс – 5 часа. 

Решение задач на все типы взаимодействия неаллельных генов. 

Наследование летальных генов. 

Теоретический курс-1 час. 

Летальные гены при моногибридном, дигибридном скрещивании, локализованных в по-

ловых хромосомах. 

Практический курс – 3 часа 

Решение задач на летальные гены при моногибридном и дигибридном скрещивании. 

Наследование летальных генов, локализованных в половых хромосомах. 
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 Генеалогический метод. 

Теоретический курс-1 час. 

Практический курс – 4 часа 

Решение задач на составление родословной. Выполнение и защита исследовательского 

проекта «Родословная моей семьи» 

 Защита проекта с презентацией «Составление генетических задач» 

Самостоятельное решение генетических задач всех видов. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Решение генетических задач», 17 ча-

сов 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество часов 

1.  Полигибридное скрещивание 2 

2.  Сцепленное наследование генов 3 

3.  Наследование, сцепленное с полом. 3 

4.  Взаимодействие неаллельных генов  3 

5.  Наследование летальных генов 1 

6.  Генеалогический метод  2 

7.  Защита проекта с презентацией «Со-

ставление генетических задач» 

1 

8.  Самостоятельное решение генетических 

задач всех видов. 

2 

 Итого  17 

 

2.3.3. Рабочая программа учебного курса «Родной язык в реке времени» 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, его защи-

те; 
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• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являюще-

муся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопре-

деления; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в РФ. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 

•  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в об-

щественной жизни; 

•  признаниенеотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права и в соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая грамот-

ность; 

•  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

•  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

•  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-

низации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

•  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

•  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отно-

шение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-

сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справед-

ливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художе-

ственной культуре: 
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• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических от-

ношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-

ностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благопо-

лучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информа-

ционной безопасности. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-

сы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериаль-

ные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиже-

ния поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный поиск и ста-

вить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 
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интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать проти-

воречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить кри-

тические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться  к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учиты-

вая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подби-

рать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, испол-

нитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфлик-

ты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избе-

гая личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

 В результате изучения элективного курса «Родной язык в реке времени» на уровне 

среднего общего образования выпускник научится: 

-выбирать нужный словарь для определенной лексической работы 

- составлять собственные словарные статьи 

- самостоятельно работать с различными источниками 

- строить связный текст с учетом смысловой цельности, 

композиционной стройности, богатства и выразительности речевого оформления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- освоить минимум основ языкознания; 

- видеть основные тенденции в языковом развитии: связь языка и человека, общества и 

языка, причины появления новых слов, их исчезновения и т. д.; 

- знать историю возникновения буквенного письма в связи с вопросами культуры и ис-

кусства письма; формирование орфоэпических, лексических, грамматических и других 

норм языка; осознать, что язык развивается по определенным законам. 

Содержание учебного курса 

1.Вводное занятие. «Родной язык есть неистощимая сокровищница всего духовного бы-

тия человеческого» (Ф. И. Буслаев) (2часа). 

Цели и задачи курса. История языка и история общества. Язык-средство социализации 

человека. Работа со словом «грамота». 

2.Как жили наши предки-славяне (2 часа). 

Язык и его роль в обществе. Жизнь славянских племен. Образование праславянского 

языка. В семье славянских языков. Возникновение древнерусского государства и его 

роль в развитии языка древнерусской народности (восточные славяне). 

3. «Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена» (И.Бунин) (2часа). 

Источники изучения языка и его истории (диалекты, памятники письменности и др.) 

Письмена славян дохристианского периода. Создание славянского алфавита Кириллом 

и Мефодием. История письменности на Руси. Краткие сведения из области палеогра-

фии. Материал и орудия письма. Важнейшие памятники письменности; чтение отрыв-

ков из них на древнерусском языке. 

4.Развитие письменности на Руси (несколько историй из жизни букв) (2 часа). 



379 

 

Типы начертания букв: устав, полуустав, скоропись. Второе южнославянское влияние. 

Формирование принципов орфографии. История её реформ. Особенности отдельных 

написаний. Роль этимологического анализа в работе по орфографии. 

5.Славянский алфавит и его особенности. (2часа). 

Сравнение с современным алфавитом. Изменения в кириллице. Надстрочные знаки. 

Обозначение чисел буквами. Судьба отдельных букв. Краткие сведения из истории рус-

ской графики и её реформ. 

6.Как учили грамоте на Руси (2 часа). 

«Язык создал цивилизацию землян» (В.К. Журавлев).Школа и просвещение. История 

учебных книг и возникновение первых библиотек, первых школ. Азбука Ивана Фёдоро-

ва (1574 г.) «Букварь языка словенского, сиречь начало учения детям» В. Бурцева (1634 

г.) и др. Грамматика М. Смотрицкого (1619 г.) М.В. Ломоносов. Из истории граммати-

ческих терминов. 

7.»Владимир посеял книжные слова, а мы пожинаем…» (2часа). 

Язык «Повести временных лет….». Аналитическое наблюдение- исследование текстов 

сборника «Повесть временных лет…». 

8.Русский язык в кругу славянских языков (2 часа). 

«Общеславянский язык- прародитель славянских языков». «Языки-братья». « Слово о 

полку Игореве» как один из древнейших текстов славянской письменной речи». «Из ис-

тории славянской письменности». «Первоучители Кирилл и Мефодий». «Славянский 

праздник в нашей стране». «Первые книги на Руси». 

9.»Дыхание» времени (основные тенденции развития в звуковой системе русского языка 

) (2 часа). 

Особенности звукового строя праславянского языка позднего периода: действие закона 

слогового  сингармонизма. 

Изменения в звуковой системе, возникновение чередований (появление носовых глас-

ных, полногласных и неполногласных сочетаний шипящих, свистящих, упрощение 

групп согласных, изменения в системе гласных (падение редуцированных) и согласных 

за несколько столетий. 

Как появились беглые гласные? (Почему в русском языке дед, а в украинском дид? Ка-

кой рифмой пользовался Пушкин? Судьба звука, обозначенного буквой- ять.) Процесс 

перехода е в о. Изменение качества шипящих и ц. Появление вторично смягченных со-

гласных. Сокращение количества гласных фонем и увеличение количества согласных. 

10. «Первородные и усыновленные слова» (Я. Козловский) (2часа). 

Самостоятельные исследования, выводы. Исконно русская лексика. Старославянизмы в 

лексике русского языка. Заимствованные слова. 

11. «Огоньки крестьянской речи» (О. Шестинский) (2 часа). 

Диалект, наречие, говор. Диалектология. Диалекты русского языка. Отношения между 

диалектами и литературным языком. Диалектологи, их роль в создании словарей мест-

ных слов. Выявление своеобразия русской речи родного края. 

12.»Русской речи государь по прозванию Словарь» (Я. Козловский) (2 часа). 

Лексикография. Типы словарей. Энциклопедические и лингвистические словари. Мно-

гоязычные и одноязычные словари. Тезаурусы. 

13.Тайны имен и прозвищ (2 часа). 

Антропонимия. Анторопонимика. Ономастика (ономатология). Древние русские имена. 

Имена-характеристики. Имена-метафоры. Имена-талисманы. Знатные (княжеские) име-

на. Женские имена. Старые русские имена иноязычного происхождения. Происхожде-

ние отчеств. Отчества-именования. Прозвища. 

14. С какого времени начинается современный русский литературный язык? (2 часа). 

Понятие нормы. Её динамический характер. Формирование орфоэпических, лексиче-

ских, синтаксических и других норм. Изменение норм. Литературный язык. 

15. Что? Как? Почему? (2 часа). 

История имен существительных: почему в языке есть разносклоняемые имена суще-

ствительные? Как изменилось распределение существительных по типам склонения? 
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Почему у некоторых существительных в одном и том же падеже есть разные окончания 

( из леса- из лесу)? Хорошо ли знал Грибоедов русский язык (« У вдове, у докторше 

крестить)? Как обратиться к собеседнику ( о звательной форме)? 

История имен прилагательных: какие прилагательные возникли раньше- полные или 

краткие? Как  появилась превосходная степень? 

История имен числительных: как считали славяне в древности? (История категории 

числа, остатки двойственного числа в русском языке). Почему пишем пятнадцать, но 

пятьдесят? (Вопросы образования, изменения, правописания, употребления числитель-

ных с существительными.) 

История местоимений, или Знакомые незнакомцы: как появилось «я» в местоимениях 3-

го лица? Почему местоимения 3-го лица изменяются по родам? Как возник суффикс –

ся? 

История глаголов: почему в русском языке существуют глаголы 1-го, 2-го спряжения и 

разноспрягаемые? Почему во 2-м спряжении есть 11 исключений? Почему глаголы 

прошедшего времени изменяются по родам? Как возникли возвратные глаголы? Какого 

происхождения наши современные причастия? Из чего состоят формы сослагательного 

наклонения? 

История наречий, или Почему так трудно правильно писать наречия? Позднее оформ-

ление этой категории, незавершенность её формирования. 

Из истории предлогов, союзов, частиц (происхождение, особенности употребления, 

написания). 

16. Из истории русской пунктуации (2 часа). 

Появление знаков препинания в русском языке. Тексты конца XV века писались без 

промежутков между словами или делились на нерасчлененные отрезки. Первые знаки 

препинания показывали паузы. Точка- самый ранний знак препинания ( с 80-х гг XV в.) 

Появление запятой ( к концу первой четверти XVIв.). Функции точки с запятой. Упоря-

дочение- 

знаков препинания связывают с книгопечатанием. Появление восклицательного знака 

(«вместительного» знака, по М. Смотрицкому). Появление тире, кавычек, многоточий 

(конец XVIII в.). Другие наименования знаков препинания. 

17. «Родной язык в реке времени ( история языка и история общества)» ( 2 часа). 

Подготовка к презентации устного журнала. 

18. « Кто хочет стать… отличником?»  (1 час). 

19. Занятие обобщающего характера.  (1 час). 

 

Тематическое планированиеучебного курса «Родной язык в реке времени», 17 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Как жили наши предки-славяне. 1 

3 Элементы исследования лексики языка старо-

славянского  

1 

4 Развитие письма на Руси. Защита рефератов. 1 

5 Игра «Счастливый случай» 1 

6 Как учили грамоте на Руси.  1 

7 Аналитическое наблюдение текстов из «Пове-

сти временных лет…». Практикум. 

1 

8 Русский язык в кругу славянских языков. Де-

ловая игра. 

1 

9 Основные тенденции развития в звуковой си-

стеме русского языка. 

1 
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10 «Первородные и усыновленные слова» (Я. 

Козловский). Практикум 

1 

11 «Огоньки крестьянской речи» (О. Шестин-

ский) 

1 

12 «Русской речи государь по прозванию Сло-

варь» (Я. Козловский). Игра 

1 

13 Тайны имен и прозвищ. Реферат. 1 

14 С какого времени начинается современный 

русский литературный язык? 

1 

15 Что? Как? Почему? Практикум 1 

16 «Кто хочет стать отличником» Игра 1 

17 Заключительное занятие.  1 

 Итого  17 

 

 

2.3.4. Рабочая программа учебного курса «Практикум по русскому языку» 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологиче-

скому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-

ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, его защи-

те; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являюще-

муся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопре-

деления; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в РФ. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 
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•  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные  национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в об-

щественной жизни; 

•  признаниенеотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права и в соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая грамот-

ность; 

•  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

•  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

•  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-

низации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

•  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

•  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отно-

шение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-

сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справед-

ливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художе-

ственной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтере-

сованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
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природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических от-

ношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой дея-

тельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-

ностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благопо-

лучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информа-

ционной безопасности. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-

сы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериаль-

ные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиже-

ния поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставлен-

ной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный поиск и ста-

вить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать проти-

воречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить кри-

тические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться  к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-

ривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учиты-
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вая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подби-

рать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, испол-

нитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфлик-

ты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избе-

гая личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

 В результате изучения элективного курса «Практикум по русскому языку» на уровне 

среднего общего образования выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании те-

стов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тек-

сты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествова-

ние, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбран-

ного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функциональ-

но-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второ-

степенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в тек-

стовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литератур-

ного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними; 
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• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, исполь-

зованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребле-

ния; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современ-

ного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выра-

жения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русско-

го языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с пра-

вилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-

рать и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на осно-

ве знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

Содержание  

1.Общие сведения о русском языке (2 часа). 

Русский язык в современном обществе. Виднейшие ученые-русисты. Русский язык –

первоэлемент великой русской литературы. Активные процессы в современном русском 

языке. 

2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. (4 часа) 

Основные фонетические процессы, происходящие в слове. Звук как единица языка. 

Сильные и слабые позиции звуков. Ударение в русском языке. Основные нормы произ-

ношения в русском языке.( основные нормы современного литературного произноше-

ния). Основные нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

3.Лексика и фразеология (3 часа). 

Происхождение лексики. Лексическое значение слова. Русская лексика с точки зрения 

сферы её употребления. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограничен-

ную сферу употребления. Однозначность и многозначность слов. Активный и пассив-

ный словарный запас. Фразеология. Источники фразеологизмов: смысловое целое, чле-

нимый оборот. 

4.Морфология и орфография (17 часов). 

Обобщение и повторение частей речи. Морфологический разбор знаменательных частей 

речи и служебных. Знаменательные части речи. Существительные как части речи. Пра-

вописание падежных окончаний и суффиксов имен существительных. Имя прилага-

тельное. Правописание окончаний и суффиксов имен прилагательных. Имя числитель-

ное. Склонение и правописание имен числительных. Местоимение. Правописание ме-
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стоимений. Глагол. Правописание глаголов. Причастие как глагольная форма. Правопи-

сание причастий. Деепричастие как часть речи. Наречие как часть речи. Правописание 

наречий. Слова  категории состояния. Н и НН с разными частями речи. НЕ и ни с раз-

ными частями речи. Служебные части речи. Предлог. Правописание предлогов. Союз. 

Правописание союзов. Частицы. Правописание частиц. 

5.Речь. Функциональные стили речи. Текст. (3 часа). 

Речевая деятельность как процесс общения. Стили и типы речи. Текст. Основные при-

знаки текста. Строение текста и виды его преобразования. 

6. Синтаксис и пунктуация. (5 часов).Принципы русской пунктуации. Словосочетание 

как синтаксическая единица. Синтаксис и пунктуация простого предложения. Синтак-

сис пунктуация сложного предложения. 

 

Тематическое планирование учебного курса  

«Практикум по русскому языку», 17 часов 

№п/п Наименование раздела программы Кол-во часов 

1.  Введение. Общие сведения о русском 

языке. 

1 

2.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. 2 

3.  Лексика и фразеология. 2 

4.  Морфология и орфография. 7 

5.  Речь. Функциональные стили речи. 

Текст. 

2 

6.  Синтаксис и пунктуация. 3 

 Итого  17 

 

 

2.3.5.Рабочая программа учебного курса «Практикум по литературе» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Личностные результаты: 

•  воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Отече-

ству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей эт-

нической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования ува-

жительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира, 

• формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов ми-

ра; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания; 

• осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участвовать в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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• развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формировать основы экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления; 

•  осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принять ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• совершенствовать духовно-нравственные качества личности; 

• использовать различные источники информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) 

 

Метапредметные результаты: 

• уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности; 

• уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиции и учета интересов; формировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

• уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей и коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

• формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развивать мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми систе-

мами; 



388 

 

• формировать и развивать экологическое мышление, уметь применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диа-

лога; 

• понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей наро-

да, как особый способ познания жизни; 

• обеспечить культурную самоидентификацию, осознать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитать квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналити-

ческого и интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать своё досуговое чтение; 

• развить способность понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

• овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, де-

лового, публицистического и т.п. 

• формировать умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в лите-

ратурном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-

лектуального осмысления. 

Предметные результаты: 

В результате изучения элективного курса «Практикум по литературе» на уровне средне-

го общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приво-

дя примеры двух и более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём 

смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты про-

изведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделяя две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и свя-

зей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства рас-

крытия и/ или развития их характеров; 

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения),оценивать их художе-

ственную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

-анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведе-

нии, раскрывая , как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воз-

действие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведе-
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ния, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым фи-

налом); 

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и /или героев требу-

ется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола ит.п.); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежно-

сти произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-

ственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Содержание учебного курса. 

Судьбы русской литературы «золотого века» и новая эпоха европейской истории. Обзор 

основных тенденций европейской литературы 19 века, Представление о романтизме, 

сентиментализме. реализме. Специфика развития русской литературы, причины её «от-

ставания» к 18 веку и особенности ускоренного развития.   

Теория литературы: художественный метод, течение, направление, жанры и роды лите-

ратуры. 

А.С.Пушкин.  

Художественный мир писателя. А.С.Пушкин и национальное своеобразие русской ли-

тературы.  А.С.Пушкин и европеизация русской культуры. Белинский и Достоевский о 

Пушкине. 

Русская история в прозе. А.С.Пушкина. Работа  с текстом «История Пугачёвского  бун-

та» и историческими документами, сопоставление реальных фактов и их изображения в 

художественном произведении.  

Теория литературы: интерпретация, точка зрения автора, точка зрения героя. 

Н.В.Гоголь. «Смех сквозь слёзы» в сатире Н.В.Гоголя.  

Сквозные мотивы русской прозы: мотив дороги. Понятие лирического отступления как 

традиционного средства художественной выразительности в русском романе.   

Теория литературы: рассказчик-герой, лирические отступления, сатира 

М.Ю.Лермонтов. Понятие поэтической преемственности в творчестве 

М.Ю.Лермонтова. Лермонтов и Гейне. Анализ текста. «Молитва» , «Сон». 

Образ «лишнего человека»  в творчестве Лермонтова как традиция в русской литерату-

ре 19 века.( «Герой нашего времени», лирика) 

Теория литературы: образ художественный, лиризм, понятие об архитектонике. 

Литературное движение 1840-х годов и натуральная школа. Основные тенденции евро-

пейской литературы второй пол. 19 века. Литературное движение в России. Споры за-

падников и славянофилов. Теория литературы: детерминизм, натурализм, реализм. мо-

дернизм.  

«эстетическая», « органическая» и «реальная» критика. 

А.Н.Островский.  Купеческая среда в драматургии А.Н.Островского. Пьесы жизни.   Са-

тирические образы купцов- самодуров в пьесе.  

Иллюстрации русских художников и музыка великих композиторов к пьесам 

А.Н.Островского. ( на примере сказки «Снегурочка») Иллюстрация М.А. Врубеля и 

В.М. Васнецова . Сопоставление с фрагментами  пьесы. Музыка П.А.Чайковского и 

Н.А.Римского- Корсакова.. 

Теория литературы: драматургический конфликт, экранизация. 

 

И.А.Гончаров.  Художественный мир писателя.  Обломов и представления автора о 

национальных идеалах. Споры об «обломовщине». 

Роман И.А.Гончарова «Обыкновенная история». Столкновение юного идеализма с бур-

жуазно-прагматичным миром. 
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И.С.Тургенев. Анализ статьи Тургенева «Гамлет и Дон Кихот»  

(1859 г.) 

 Любовь в повестях Тургенева («Первая любовь», «Вешние воды»).Тургенев и европей-

ская литература. Г.Флобер.  

Теория литературы: психологизм. 

Ф.И.Тютчев. Философия природы и человека в творчестве Тютчева. 

Теория литературы: поэтический цикл 

А.А.Фет. Традиции и новаторство в поэзии. Философская лирика. Любовная лирика.  

Н.А.Некрасов.  Романсы и песни на стихи Н.А.Некрасова о любви.( Сопоставление про-

изведений музыки и литературы )  

Бурлаки в изображении Н.А.Некрасова И И.Е.Репина ( сопоставление произведений 

живописи и литературы) 

Родная природа в изображении Н.А. Некрасова. Тема охраны природы в творчестве 

Некрасова. 

М.Е.Салтыков- Щедрин.  М.Е. Салтыков-Щедрин: личность, социальное творчество, са-

тирический пафос, европейские традиции. 

«Сказки» М.Е.Салтыкова- Щедрина. Эзопов язык произведений сатирика. 

«Презентация» сказок Салтыкова -Щедрина творческими группами. («Дикий помещик», 

«Премудрый пескарь», «Самоотверженный заяц», «Медведь на воеводстве», «Карась-

идеалист») 

Теория литературы: комическое, юмор, сатира, антитеза. гипербола, гротеск, сарказм, 

ирония, пародия, аллегория.  

Ф.М.Достоевский. Литературная философия Достоевского и христианские ценности. 

 Достоевский и Гоголь. Петербург Гоголя и Петербург Достоевского. Петербург как 

участник действия. 

Теория литературы: художественное время, художественное пространство, психоло-

гизм. 

Л.Н. Толстой. Л.Н.Толстой- человек, мыслитель, писатель. Взгляды  Толстого на смысл 

жизни. 

Проблема гуманного отношения к врагу в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Эпизоды Отечественной войны 1812 года в картинах В.В.Верещагина и в романе Л..Н, 

Толстого «Война и мир» 

Л.Н. Толстой . нравственные искания русской литературы и её место в литературе ми-

ровой. 

Теория литературы: мировая литература, литературный образ. 

А.П.Чехов. Особенности художественного мироощущения  Чехова. Лермонтов и Чехов. 

Тема одиночества.  

Литература и живопись. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам  А.П. Чехова. 

 А.П.Чехов- драматург. Новаторство  в русской драматургии. Черты чеховской поэтики. 

«Вишнёвый сад» в критике и отзывах театральных деятелей. «Время против безвреме-

нья-Чехов и современность» 

Теория литературы: новаторство и традиционализм, пафос литературного произведения, 

рассказчик в малой прозе. 

Защита творческих проектов. 

Тематическое планирование учебногокурса «Практикум по литературе», 17 часов 

№п/п Наименование раздела программы Кол-во часов 

1 Судьбы русской литературы «золотого века» 

и новая эпоха европейской истории. 

1 

2 А.С.Пушкин 1 

3. Н.В.Гоголь 1 

4.  М.Ю.Лермонтов 1 

5 Литературное движение 1840-х годов и нату-

ральная школа 

1 

6. А.Н.Островский 1 
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7. И.А.Гончаров 1 

8. И.С.Тургенев 1 

9. Ф.И.Тютчев 1 

10. А.А.Фет. 1 

11. Н.А.Некрасов 1 

12. М.Е.Салтыков- Щедрин 1 

13. Ф.М.Достоевский 1 

14. Л.Н. Толстой 1 

15. А.П.Чехов 1 

16. Защита проектов 2 

 Итого  17 

 

2.3.6.  Рабочая программа учебного курса «Основы математики» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты обучения: 

1) сформированость мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

3) сформированость основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, обществен-

но полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества;  

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов, а также отношение к профессиональной деятельности как к  воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем. 

Метапредметные результаты обучения:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источ-

ников;  
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением техники безопасности, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности;  

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы ориентированы на обеспечение пре-

имущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они должны обес-

печивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или про-

фессиональной деятельности. 

Требования к математической подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

-   точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

-   уверенно решать задачи на вычисление, доказательство и построение графиков функ-

ций; 

-  применять свойства геометрических преобразований к построению графиков функ-

ций. 

- понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

- решать  различные текстовые задачи; 

- учащиеся приобретут  специальные умения, позволяющие им самостоятельно добы-

вать знания по данным разделам математи-

ки.                                                                                          

 

 

Содержание учебного курса 

Решение текстовых задач (14 часов) Общие подходы к решению текстовых задач. Ло-

гика текстовых задач. Решение текстовых задач на движение. Решение задач на процен-

ты. Решение задач на сложные проценты. Решение задач на десятичную форму записи 

числа. Решение задач на смеси и сплавы. Практико-ориентированные задачи. Решение 

задач.  

Элементарные графики и статистическая обработка информации (5 часов). Работа 

с графиками.Работа со схемами и таблицами. Работа с графиками, схемами, таблицами 

из тестовых заданий ЕГЭ. 

Математический анализ (8 часов). Область определения и множество значений функ-

ции.Периодичность, возрастание (убывание), экстремумы функции. Наибольшее 

(наименьшее) значение функции.Ограниченность, сохранение знака функции. Связь 

между свойствами функции и её графиком. Выполнение тестовых заданий, связанных с 

функциями.  

Геометрия. Стереометрия (6 часов). Расстояние от точки до прямой и плоскости. Рас-

стояние между прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями. Решение задач на нахож-

дение расстояний. Сечение многогранников. Тела вращения. Решение задач.  

Тематическое планирование учебного курса «Основы математики», 34 часа 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1 Решение текстовых задач 14 

2 Элементарные графики и статистическая обра-

ботка информации 

5 

3 Математический анализ 8 

4 Геометрия. Стереометрия 7 

 Итого  34 
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2.3.7. Рабочая программа учебного курса «Практикум по математике» 

 

Планируемые результаты освоения учебногокурса. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

• повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса матема-

тики; 

• освоить основные приемы решения задач; 

• овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной за-

дачи; 

• познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

• повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познава-

тельной активности; 

• познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

• преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

• решать уравнения высших степеней; 

• решать текстовые задачи; 

• решать геометрические задачи; 

• решать задания повышенного и высокого уровня сложности; 

• строить графики, содержащие параметры и модули; 

• решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 

• повысить уровень  математического и логического мышления; 

• развить навыки исследовательской деятельности; 

• самоподготовка, самоконтроль; 

В результате изучения курса ученик научится: 

• применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравне-

ний, неравенств и их систем; 

• выполнять построения графиков элементарных функций с  модулем и параметром; 

• использовать формулы тригонометрии, степени, корней; 

• применять методы решения тригонометрических, иррациональных, логарифмических 

и показательных уравнений, неравенств и их систем; 

• использовать приемы разложения многочленов на множители; 

• применять понятие модуля, параметра; 

• применять методы решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами; 

• владеть методами решения геометрических задач; 

• применять приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», 

«смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление»; 

учащийся получит возможность научиться: 

• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

• выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

• решать уравнения высших степеней; 

• выполнять вычисления и преобразования,  включающих степени, радикалы, ло-

гарифмы и тригонометрические функции; 

• решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с модулем и пара-

метром; 

• выполнять действия с функциями и строить графики с  модулем и параметром; 

• выполнять действия с геометрическими фигурами; 

• использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятельности и повсе-

дневной жизни. 
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Содержание элективного курса 

Тема 1.  Многочлены (8ч ) 

Введение. Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена 2020 года по математике, с его структу-

рой,  содержанием и требованиями, предъявляемыми к решению заданий. 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. 

Формулы сокращенного умножения. Методы решения уравнений с целыми коэффици-

ентами. Решение уравнений высших степеней.   

Тема 2.  Преобразование выражений (7 ч) 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции. Сокращение ал-

гебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования вы-

ражений, содержащих возведение в степень, корни натуральной степени,  модуль числа. 

Тема 3. Решение текстовых задач (6 ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты»,  

«пропорциональное деление» «смеси», «концентрацию».  

Тема 4.  Функции (6 ч) 

 Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их свойства 

и графики. Преобразования графиков функций. Функции )( xfy =  и )(xfy =  их 

свойства и графики.  

Тема 5. Модуль и параметр (7 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. 

Метод интервалов. Понятие параметра. Решение простейших уравнений и неравенств, 

содержащих параметр. Аналитические и графические приемы решения задач с модулем, 

параметром.  

Тематическое планирование учебногокурса «Практикум по математике», 34 часа 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество часов 

1 Многочлены  8       

2 Преобразование выражений 7       

3 Решение текстовых задач 6    

4 Функции  6  

5 Модуль и параметр 7  

 Итого  34  

 

2.3.8.Рабочая программа учебного курса «Функции помогают уравнениям» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты предполагают сформированность: 

- способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

- личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых соци-

альных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике; 

- умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и ор-

ганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индиви-

дуального образовательного маршрута; 

- умений решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к само-

реализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и рас-

ширении математических знаний и способов действий, осознанность построения инди-

видуальной образовательной траектории; 
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-целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

- логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Метапредметные результаты предполагают сформированность: 

- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, таб-

личной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информа-

цию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

-владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, установ-

ления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и крите-

риев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения умоза-

ключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

-умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипо-

тезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования пози-

ции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные:учащиеся получат возможность научиться: 

- владеть понятием степени с рациональным показателем, уметь выполнять тождествен-

ные преобразования и находить их значения; 

- уметь выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональ-

ных, показательных, логарифмических выражений; 

-уметь решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения (логарифмиче-

ских, иррациональных, тригонометрических), решать неравенства с одной переменной 

на основе свойств функции; 

- уметь использовать несколько приемов при решении уравнений;  

- решать уравнения с использованием равносильности уравнений; использовать график 

функции при решении неравенств (графический метод); 

- уметь находить производную функции; множество значений функции; область опре-

деления сложной функции; использовать четность и нечетность функции; 

- уметь исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичности 

функции для решения задач; читать свойства функции по графику и распознавать гра-

фики элементарных функций; 

- уметь решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения функций;  

- уметь решать задачи параметрические на оптимизацию. 

учащиеся научатся: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче-

ски, интерпретации графиков; 

 

Содержание элективного курса 

Исследование функций (15 ч) Способы задания функции. Область определения и 

множество значений функций. Задачи на нахождение области определения и множества 

значении. Наибольшее и наименьшее значения функции. Четные и нечетные функции. 

Периодические функции. Свойство монотонности функций.  

Функции при решении уравнений (20 ч) Использование области определения функ-

ций при решении уравнений. Применение различных свойств функции к решению 

уравнений. Метод оценок при решении уравнении. Применение стандартных нера-

венств при решении уравнений. Применение свойств функций к решению неравенств. 

Тестовые задания по теме «Функции и их свойства». Решение заданий из базы ЕГЭ. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Функции помогают уравнениям»,  

34 часа 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Количество ча-

сов 

1.  Исследование функций 15 

2.  Функции при решении уравнений 19 

 Итого  34 

 

 

 

 

2.3.9.Рабочая программа учебного курса«Личность и социум» 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты изучения курса «Личность и социум» школы проявляются в: 

• социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и, в ближайшем бу-

дущем, активного участника процессов модернизации различных сторон общественной 

жизни • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекват-

ные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных соци-

альных ролей, свойственных подросткам; 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постанов-

ки цели до получения и оценки результата); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

•принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

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

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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• умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источни-

ков, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, инте-

грировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(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 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, привержен-

ности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, со-

циальных реалий; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: тео-

рии, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли лично-

сти в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

 

Содержание элективного курса 

Тема 1Личность и социум в науке обществознания (3 ч) 

Введение. Обществознание как наука. Основные этапы развития социальной мысли.  

Учащиеся должны знать: понятия «предмет обществознания», «социология», их значе-

ние в узком и широком смысле. Функции и предмет исследования науки обществозна-

ния. 

Тема 2 Общество (5 ч) 

Признаки, развитие, эволюция общества, социальный прогресс. 

Учащиеся должны знать: взаимосвязь обществознания с другими науками об обществе, 

социальные условия и теоретические предпосылки возникновения социологии. 

Различные взгляды на направленность общественного развития. Сущность понятий 

«прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 

Тема 3 Культура (3 ч) 

Подходы к пониманию культуры как явления общественной жизни. Понятие «культу-

ра». Материальная культура. Духовная культура. Основные функции культуры. Струк-

тура духовной жизни общества. Отношение поколений. Социальные проблемы молоде-

жи. Проблемы науки, образование и воспитания. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная; молодежная субкультура.Типология культур. Основ-
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ные нормы культуры. Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние 

масскультуры на духовную жизнь общества.  

Учащиеся должны знать: понятия «субкультура», «контркультура», культурные универ-

салии и артефакты, этика науки и ученых, типы образовательных систем различных 

стран.  

Тема 4 Социализация (7 ч) 

Индивид. Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы со-

циализации. Социальная связь, виды. Формы социального взаимодействия. Социальные 

группы, их классификация. Социальная общность. Социальная структура общества. Со-

циальные нормы. Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические 

нормы, эстетические нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Соци-

альный контроль.Семья как социальное явление и как социальные институты. Функции 

семьи. Виды семьи. Брак, виды брака. Демографическая и семейная политика в РФ.  

Учащиеся должны знать: понятия социализации, социальной роли. Признаки, виды, 

структуру социальных общностей и групп. Определения следующих терминов: нормы 

морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические нор-

мы. Основы построения семейно-брачных отношений, отношения между родителями и 

детьми, социальные роли и социальное поведение в семье, методы воспитания и воздей-

ствия на разный возрастной период жизни ребенка.  

Тема 5 Социальная структура и социальная стратификация (5 ч) 

Социальный статус. Статусный набор. Компоненты социального статуса. Престиж. Ав-

торитет. Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социаль-

ная дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Истори-

ческие типы стратификационных систем. Молодежь как социальная группа. Молодежь. 

Особенности социального положения молодежи. Типы самодеятельности молодежи. 

Учащиеся должны знать: понятия: социального статуса, престижа, авторитета. Структу-

ру социальной стратификации.  

Тема 6 Социальные институты и социальная мобильность (4 ч) 

Социальные институты. Основные комплексы социальных институтов. Функции соци-

альных институтов. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. 

Учащиеся должны знать: современные комплексы социальных институтов. Виды и 

стратегию социальной мобильности. Основные этапы социальной мобильности в жизни 

человека. 

Тема 7 Человек в социальной группе (7 ч) 

Социальные интересы. Социальная общность. Признаки социальной общности и ее ви-

ды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. Квазигруппа. Организа-

ция. Малая группа. 

Причины социальных конфликтов. Этносы и межнациональные отношения. Управление 

социальными конфликтами, пути их разрешения. Мир – как глобальный социум. 

Учащиеся должны знать: определения социальной группы, общности, их виды и формы. 

Тематическое планирование учебного курса «Личность и социум»,34 часов 

№ 

п/п 

Наименование радела программы  Количество 

часов 

1.  Личность и социум в науке обществознания 3 

2.  Общество  5 

3.  Культура  3 

4.  Социализация 7 

5.  Социальная структура и социальная стратификация 5 

6.  Социальные институты и социальная мобильность 4 

7.  Человек в социальной группе 7 

 Итого  34 
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2.3.10.Рабочая программа учебного курса «Методы решения физических задач» 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• объективизация самооценки учащихся, проявляющаяся в выборе ими примерного про-

филя дальнейшего обучения; 

• успешная самореализация учащихся 

Метапредметные результаты:         

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

• умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Предметные результаты 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвек-

цию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, элек-

тризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнит-

ную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физи-

ческих величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пру-

жины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от дли-

ны нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических сим-

волов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электро-

бытовых приборов, электронной техники; 
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• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых при-

боров в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

Содержание учебного  курса. 

10-11 класс  

Физическая задача. Классификация задач - 2 ч 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и реше-

ния. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Механика  - 16 ч 

Кинематика и  динамика (8 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения 

(план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изуче-

ние примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, анало-

гии, геометрические приемы. 

Статика (2 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Ре-

шение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под дей-

ствием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Законы сохранения (6 ч) 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и международных 

олимпиад. 

Молекулярная физика- 13 часов 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (7 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изо-

процессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, харак-

теристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удли-

нение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики (6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигате-

ли. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 
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Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического опре-

деления радиуса тонких капилляров. 

Основы электродинамики -13 часов 

Законы постоянного электрического тока. Магнетизм (6 часов) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: закона-

ми сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разно-

стью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. За-

дачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последова-

тельного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при реше-

нии задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определе-

ние показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на 

определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, 

имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, по-

лупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содер-

жанием, комбинированные задачи. 

Электромагнитные колебания и волны (7 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон электро-

магнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО – 8 часов  

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической опти-

ке: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Ядерная физика. - 8 часов 

      Фотоэффект. Расчет волны де Бройля. Поглощение и излучение света атомом. Строе-

ние атома.  Состав атомного ядра. Поглощение и излучение света атомом. Закон радио-

активного распада. Физика атомного ядра.  Энергия связи. Ядерные реакции. 

Обобщающие занятия по методам и приёмам решения физических задач – 9 часов 

 

Тематическое планирование учебного курса «Методы решения физических задач», 

10 класс, 34 часа 

№ 

п\п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1.  Физическая задача. Классификация задач. Прави-

ла и приемы решения физических задач. 

2 

2.  Механика.  16 

3.  Молекулярная физика.  13 

4.  Основы электродинамики. Законы постоянного 

электрического тока. 

3 

 Итого  34 

 

Тематическое планирование учебного курса «Методы решения физических задач»,  

11 класс, 34 часа 

№ 

п\п 

Наименование раздела программы Количество ча-

сов 

1.  Электродинамика. Магнетизм. 9 
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2.  Геометрическая и волновая оптика. Элементы 

СТО.  

8 

3.  Квантовая теория электромагнитного излуче-

ния вещества. 

8 

4.  Повторение. Решение задач по материалам 

олимпиад. 

9 

 Итого  34 

 
2.3.11.Рабочая программа учебного курса «Мир. Общество. Человек». 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постанов-

ки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных пози-

ций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных пер-

спектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критери-

ев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 9 и др.); выбор знаковых систем адекватно познаватель-

ной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-

ние своей точки зрения. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы содержа-

ния программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с соб-
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ственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии обще-

ства; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их ро-

ли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходи-

мость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

Предметные: 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; • знание 

определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими вида-

ми деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, ар-

гументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участ-

вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости под-

держания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного курса. 

Тема 1Экономика (11 ч) 

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Производство, распределение, об-

мен, потребление. Факторы производства. Функции экономической теории. Макроэко-

номика. Микроэкономика. Основные типы экономических систем: традиционная, цен-

трализованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Законы спроса и предло-

жения. Измерители экономической деятельности. Право собственности. Виды соб-

ственности. ВВП. ВНП. НД. Система национальных счетов. Экономический цикл и эко-

номический рост. Виды кризисов. Экономика и государство. Денежно-кредитная поли-

тика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная политика. Функ-

ции налогов. Госдолг. Госбюджет.  

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Междуна-

родное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Типы экономической интеграции. 

Структура международной валютно-финансовой системы. Экономика потребителя и 

производителя. Уровень жизни. Бизнес, предпринимательство. Функции предпринима-
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тельства. Основные принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Рынок труда. Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточ-

ный минимум. Безработица. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 

Тема 2 Наука и религия (11 ч) 

Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции современной 

науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. 

Функции образования. Система образования в России. Общие тенденции в развитии об-

разования. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Происхождение религии. Религиоз-

ная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. Ранние формы религии: тотемизм, 

анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные религии. Мировые религии: 

буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии. 

Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обычай, тради-

ция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие «нравственность». Мораль и 

право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. Важнейшие принци-

пы современной нравственной культуры личности. Тенденции духовной жизни совре-

менной России. Основные проблемы и тенденции современной культурной ситуации в 

России. 

Тема 3 Право (9ч) 

Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Норма права, призна-

ки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды право-

вых норм. Теории происхождения права, признаки и функции. Система права: основные 

отрасли, институты, отношения. Виды институтов права. Основные отрасли российско-

го права. Источники права. Правовые акты. Виды источников права: правовой обычай, 

судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-

правовой договор. Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоот-

ношений. Виды правонарушений: преступление и проступок. Конституция РФ. Этапы 

конституционного развития России. Особенности Конституции РФ: структура, содер-

жание. Юридическая ответственность и ее виды, ее признаки. Принципы юридической 

ответственности. Основные виды юридической ответственности. Основные понятия и 

нормы административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права в 

Российской Федерации. Характеристика основных отраслей российского законодатель-

ства: основные источники, основные понятия и нормы.  

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных правах. Система международной защиты прав человека.  

 

Тематическое планирование учебного курса «Мир.Общество. Человек»,  16 часов/ 

34 часа  

№ п/п Наименование раздела программы Количество ча-

сов 

1.  Экономика  5/ 10 

2.  Наука и религия 2/4 

3.  Право  6/14 

4.  Итоговый контроль 3/6 

 Итого  16/34 

 

2.3.12.Рабочая программа учебного курса «Сложные вопросы химии». 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные  

Различать основные нравственно-эстетические понятия;  
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Оценивать свои и чужие поступки;  

Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом;  

Метапредметные 

Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

Анализировать результаты элементарных исследований, фиксировать их результаты;  

Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;  

Применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  

Презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;  

Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;  

Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

Предметные. 

Содержание программы элективного курса 

Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. Особенности само-

стоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1ч) 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (2час.)  

Строение атома. Изотопы.Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Перио-

дическое изменение свойств элементов.  

  Тема 2. Строение вещества (3час.)  

Химическая связь. Кристаллические решётки.Способы образования ковалентной связи. 

Аллотропия. Выполнение упражнений по КИМам для подготовки к ЕГЭ  

Тема 3. Химические реакции (10час.)    

Классификация химических реакций. Закономерности протекания химических реакций. 

Реакции в растворах электролитов. Окислительно-восстановительные реакции, расста-

новка коэффициентов в реакциях с органическими и неорганическими веществами. 

Гидролиз солей. Электролиз. Выполнение упражнений по КИМам   

Тема 4. Расчётные задачи (2час.) 

Расчёты по химическим уравнениям 

Тема 5. Классификация неорганических веществ. Свойства веществ различных классов 

(4час.)  

Классификация неорганических веществ. Генетическая связь классов неорганических 

веществ  

Тема 6. Многообразие органических веществ (2час.)  

Теория строения органических соединений. Изомерия. Гомология.Классы органических 

веществ  

Тема 7. Свойства и способы получения органических веществ (7час.)  

Взаимное влияние атомов в молекулах. Углеводороды. Генетическая связь классов ор-

ганических веществ. Решение задач на вывод формул органического вещества.  

Тема 8. Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды. Познание и 

применение веществ человеком (3 часа) 

Познание и применение веществ человеком. 

Итоговое пробное тестирование 

Тематическое планирование учебного курса «Сложные вопросы химии»,18 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1.  Периодический закон и строение атома 1 

2.  Строение вещества  1 

3.  Химические реакции 5 

4.  Классификация неорганических веществ. Свойства 

веществ различных классов 

2 

5.  Многообразие органических веществ 2 

6.  Свойства и способы получения органических веществ 4 

7.  Промышленное получение веществ и охрана окружа-

ющей среды. Познание и применение веществ чело-

3 
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веком 

 Итого  18 

 

2.3.13.Рабочая программа учебного курса«Деловая речь. Деловое письмо». 

 

Планируемые результаты учебного курса 

Личностные: 

-умение провести самооценку, организовать взаимооценку и взаимопомощь в группе. 

- умение вести учебное сотрудничество на уроке с учителем, одноклассниками в группе 

и коллективе. 

-умение правильно подбирать слова официально-делового стиля, формирование линг-

вистической и коммуникативной компетенций. 

- анализировать при оценке собственной и чужой речиязыковые средства  

Метапредметные: 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

- Описывать явления, события; излагать факты в письме делового стиля. 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми  

Предметные: 

Учащиеся научатся (узнают): 

–нормы и правила поведения среди сверстников и преподавателей в учебном коллекти-

ве, среди людей, с которыми предстоит работать (служебный этикет) 

– нормы и правила делового общения; 

– структурные элементы деловой беседы; деловых переговоров; требования, предъявля-

емые к разговору по телефону; 

– основные функции делового письма, его жанры; 

– композиционные модели деловых бумаг; 

– основные требования к языку деловых бумаг и документов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– вести деловую беседу, деловые переговоры, телефонный разговор; 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репор-

таж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля); 

– оформлять в соответствии с нормами русского языка деловые бумаги; 

– редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бума 

Содержание учебного курса  

Служебная этика и служебный этикет. Определение понятия «этика» и «этикет», 

«служебная этика» и «служебный этикет». Функция этикета. Нормы служебного этике-

та. Искусство вежливости. Преодоление конфликтной ситуации. Стиль общения. 

   Этикет деловой речи. Речевой этикет как правило речевого общения. Важность вла-

дения деловым этикетом. Этикетные формы общения: приветствие, прощание, просьба, 

благодарность, поздравление, приглашение. Особенности делового общения: партнер-

ские отношения, регламентированность, соблюдение принципов и условий эффективно-

го слушания. Невербальные средства общения. 

   Виды делового общения. Деловое общение как основная функция официально-

делового стиля. Деловая беседа. Соблюдение условий и правил поведения продуктивно-

го диалога. Характерные особенности деловой беседы. Рекомендации по ведению дело-

вой беседы. Деловые переговоры. Переговоры- форма коллективного делового обще-

ния. Структура переговоров. Телефонный разговор. Разговор по телефону- форма ди-

станционного делового общения. Общепринятые правила ведения телефонного разго-

вора. 

Деловой стиль письменной речи. Подстили официально-делового стиля: законода-

тельный, дипломатический, деловой. Языковые средства официально-делового стиля 

речи. Синтаксис делового стиля. 
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Типы документов. Документирование информационно-справочных материалов. Тре-

бования к оформлению частных деловых бумаг. Законодательные, дипломатические до-

кументы, административно-канцелярские бумаги. 

Справки, доклады, объяснительные записки. Акты. Телеграммы. Планы. Отчеты. 

Автобиография. Заявление. Доверенность. Расписка. Счет. Характеристика. Резюме. 

Современное деловое письмо. Виды деловых писем по функциональному признаку, по 

аспектам (письмо-напоминание, гарантийное письмо, письмо-подтверждение, сопрово-

дительное письмо). Деловая и коммерческая корреспонденция (письмо-запрос, письмо-

извещение, письмо-предложение, письмо-рекламация). 

   Основные требования к языку деловых бумаг и документов. Точность. Языковой 

стандарт. Использование корректирующих знаков при редактировании. 

 

 

Тематическое планирование учебного курса «Деловая речь. Деловое письмо.», 34 

часа/ 16 часов  

№ п/п Наименование разделов программы Количество 

часов 

1.  Служебная этика и служебный этикет. 6/3 

2.  Этикет деловой речи. 6/3 

3.  Виды делового общения. 8/4 

4.  Деловой стиль письменной речи. 6/3 

5.  Типы документов 7/2 

6.  Основные требования к языку деловых бумаг и 

документов. 

1 

 Итого  34 и/ 16 

 

2.3.14. Рабочая программа учебного курса «Говорим и пишем правильно». 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокуль-

турной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; по-

нимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различ-

ных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

     Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

•   разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии  с комму-

никативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации; 

•   умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать ре-

ферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно изла-

гая свои мысли в устной и письменной форме; 

•   умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать соб-
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ственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

•   разными способами организации интеллектуальной  деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализиро-

вать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятель-

ной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях нефор-

мального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивиду-

альной, групповой, проектной деятельности. 

        Предметные: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культу-

ры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в элек-

тронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы; 

•   владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говоре-

ние и письмо: 

•   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

•   подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проек-

та; 

•   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; использование 

в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение 

на письме орфографических и пунктуационных норм; 

•   соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой 

и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, 

при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

•   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами ре-

дактирования текстов; 
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4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функцио-

нальные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситу-

ация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литератур-

ный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный 

и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зре-

ния правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистиче-

ского анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

Содержание элективного курса.  

    Паронимы. Различие паронимов. Употребление в литературе. Исключение возмож-

ных ошибок при употреблении паронимов. 

    Способы образования слов. Основные способы образования слов. Международные 

словообразовательные элементы. Трудные случаи словообразовательного разбора сло-

ва. Работа со словарями. 

      Ошибки в образовании форм слов. Особенности употребления предлогов и  Ь знака 

при образовании форм слов. Трудные случаи в образовании форм слов.  

     Деепричастный оборот. Причастный оборот. Значение и употребление причастий и 

деепричастий, их правописание. Употребление и выделение на письме причастных и 

деепричастных оборотов. 

         Анализ тропов. Употребление слов в переносном значении для яркости и вырази-

тельности речи. Метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, эпитет. Научить находить 

в тексте выразительные средства языка. 

     Типы связей в словосочетаниях. Состав СЛС. Научить определять виды связей в 

СЛС. Согласование. Управление. Примыкание. 

    Грамматические ошибки. Правописание корней, суффиксов и приставок разных ча-

стей речи. 

    Грамматические основы предложений. Умение определять грамматические основы в 

двусоставных и односоставных предложениях. 

    Запятая перед союзом И в СП и при членах однородных предложения. Различение 

простых и сложных предложений. Постановка запятой в рядах однородных членов. 

    Обособление определений. Определения, выраженные причастным оборотом, прила-

гательными, приложения. 

    Вводные слова. Группы вводных слов по смыслу. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Знаки препинания при вводных словах и в предложениях. 

     Слитное, раздельное написание производных предлогов и союзов. 

     Бессоюзное сложное предложение. Основные признаки БСП. Знаки препинания в 

БСП. Употребление их в речи. 

  Обособление приложений. Знаки препинания при обособленных приложениях и до-

полнениях. Научить детей различать приложения и дополнения. 

    Сложносочиненное предложение. Повторение сочинительных союзов. Знаки препи-

нания в ССП. Основные группы ССП по значению и союзам. 

     Сложноподчиненное предложение. Повторение подчинительных союзов. Знаки пре-

пинания в СПП. Основные группы СПП по значению и союзам. Разграничение союзов и 

союзных слов. Указательные слова в СПП. 

    Типы соподчинения. Сочинительная и подчинительная связь между частями сложно-

го предложения. Союзы сочинительные и подчинительные. 

   Обособление обстоятельств. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастны-

ми оборотами и существительными. Грамматические нормы построения предложений с 

обособленными обстоятельствами. 

Запятая на стыке союзов. Случаи постановки запятых на стыках союзов и их отсутствия. 

Тип односоставных предложений. Определенно-личные, неопределенно-личные, без-

личные, назывные предложения. Неполные предложения. 
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   Типы речи. Знание типов речи. Умение определять их в текстах, составлять предло-

жения и тексты определенных типов речи. 

   Стили речи. Знание стилей речи. Умение определять их, пользоваться в разнообраз-

ных жизненных ситуациях. 

Морфологическая характеристика слов. Знание частей речи. Характеристика слов с уче-

том принадлежности их к разным частям речи. 

Лексическое богатство языка: синонимы, омонимы, фразеологизмы, слова с перенос-

ным значением и т.д. Синонимы, омонимы, антонимы, слова в переносном значении, 

фразеологизмы и т.д. Уметь находить их в тексте и использовать для выразительности и 

красоты речи. 

Умение находить основную мысль текста, определять проблему, отношение к ней авто-

ра; формулировать свое отношение к этой проблеме. Видеть связь частей текста, микро-

темы. 

 

Тематическое планирование элективного курса «Говорим и пишем правильно», 

34 часа. 

№ Наименование разделов и тем Количе-

ство ча-

сов 

1.  Паронимы.  1 

2.  Способы образования слов.  2 

3.  Деепричастный оборот. Причастный оборот.  1 

4.  Анализ тропов.  2 

5.  Типы связей в словосочетаниях.  1 

6.  Грамматические ошибки.  1 

7.  Грамматические основы предложений.  1 

8.  Запятая перед союзом И в СП и при членах однородных 

предложения. 

1 

9.  Обособление определений.  1 

10.  Вводные слова. 1 

11.  Слитное, раздельное написание производных предлогов и 

союзов.  

1 

12.  Бессоюзное сложное предложение.  1 

13.  Обособление приложений.  2 

14.  Сложносочиненное предложение.  6 

15.  Типы соподчинения.  2 

16.  Обособление обстоятельств.  2 

17.  Запятая на стыке союзов.  2 

18.  Тип односоставных предложений.  2 

19.  Типы речи.  1 

20.  Стили речи.  1 

21.  Морфологическая характеристика слов. 1 

22.  Лексическое богатство языка: синонимы, омонимы, фразео-

логизмы, слова с переносным значением и т.д. 

1 

 Итого  34 

 

 

2.3.15.Рабочая программа учебного курса «Уравнения, содержащие знак модуля» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 
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1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источ-

ников; 

3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также для последующего обучения в высшей школе; 

4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно– исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные: освоение способов деятельности 

Познавательные:  

1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения за-

дач творческого и поискового характера; 

3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказать-

ся от образца, искать оригинальное решение. 

Коммуникативные: 

1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства; 

2) адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспу-

та);  

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, общие 

способы работы; 

5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработ-

ки, передачи, систематизации информации, создание базы данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности.  

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей лично-

сти; 

4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей дея-

тельности; 

5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров 

по деятельности; 

6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оце-

нивать их последствия; 

7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные: 

Элективный курс«Уравнения, содержащие знак модуля» обеспечит целенаправленное 

ознакомление и повторение важных разделов математики, значение которых трудно пе-
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реоценить, что обеспечит оптимальную подготовку к итоговой аттестации выпускников 

школы 

Учащиеся научаться: 

• Решать алгебраические уравнения, сводящихся к уравнениям, содержащим знак моду-

ля.  

• Применять свойства функций при решении уравнений с модулями.  

• Решать уравнения с параметром, содержащих знак модуля. 

• Понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике. 

 

Содержание учебного курса 

1. Общие подходы к решению уравнений с модулями. (5 ч). Уравнения, содер-

жащие знак модуля. Решение уравнений, содержащих знак модуля. Общие подходы к 

решению уравнений с модулями 

2. Тригонометрические уравнения (6 ч) Формулыкорней тригонометрических 

уравнений.Тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений, 

содержащих знак модуля 

3. Иррациональные уравнения (6 ч) Методы решения иррациональных уравне-

ний. Иррациональные уравнения. Решение иррациональных уравнений, содержащих 

знак модуля. 

4. Показательные уравнения (6 ч) Методы решения показательных уравне-

ний.Показательные уравнения. Решение показательных уравнений, содержащих знак 

модуля.  

5. Логарифмические уравнения (6 ч) Методы решения логарифмических урав-

нений. Логарифмические уравнения. Решение логарифмических уравнений, содержа-

щих знак модуля. 

6. Уравнения с параметром, содержащие знак модуля (4 ч) Уравнения с пара-

метром, содержащие знак модуля 

 

Тематическое планирование учебного курса «Уравнения, содержащие знак моду-

ля», 34 часа 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы  Количество 

часов 

1.  Общие подходы к решению уравнений с модулями. 5 

2.  Тригонометрические уравнения 6 

3.  Иррациональные уравнения 6 

4.  Показательные уравнения 6 

5.  Логарифмические уравнения 6 

6.  Уравнения с параметром, содержащие знак модуля 5 

 Итого  34 

 

 

2.3.16.Рабочая программа учебного курса «Уравнения и неравенства с параметра-

ми» 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
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 3) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности;  

4) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные 

пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.);  

5) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности;  

6) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-

тических задач.  

Метапредметные результаты:  

1) самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

2) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели;  

3) выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

4) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

5) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проект-

ной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентую-

щим и т.д.);  

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

(устных и письменных) языковых средств;  

7) представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как пе-

ред знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 8) точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом лич-

ностных оценочных суждений.  

Предметные результаты. Аналитические и геометрические приёмы решения задач с па-

раметрами.  

Выпускник научится:  

- свободно оперировать понятиями: «пучок прямых», «фазовая плоскость», «метод обла-

стей», симметрия аналитических выражений;  

- использовать графический способ решения задач с параметрами;  

- использовать способ решения уравнений с параметром с использованием области опре-

деления уравнения;  

- решать уравнения с параметром с использованием метода оценок;  

- решать уравнения и неравенства относительно параметра;  

- решать задачи с параметрами с использованием равносильных переходов. Выпускник 

получит возможность научиться:  

- понимать зависимость количества решений уравнений с одной или двумя неизвестными 

и одним параметром от значений параметра; 

 - применять графические приёмы при решении задач с параметрами;  

- применять аналитические приёмы при решении задач с параметрами;  

- овладеть навыками исследовательской работы.  

Решение различных видов уравнений и неравенств с параметрами.  

Выпускник научится:  

- анализировать и выбирать рациональные приёмы и методы решения тригонометриче-

ских, показательных, логарифмических, иррациональных уравнений и их систем с пара-

метрами;  

- анализировать и выбирать рациональные приёмы и методы решения тригонометриче-

ских, показательных, логарифмических, иррациональных неравенств и их систем с пара-

метрами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать зависимость количества решений различных видов уравнений, неравенств и 

их систем от значений параметра;  
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- выполнять равносильные преобразования при решении различных видов уравнений, не-

равенств и их систем с параметрами;  

- обобщать и систематизировать закономерности в процессе решения различных видов 

уравнений, неравенств и их систем с параметрами;  

- овладеть навыками исследовательской работы.  

Применение производной при решении некоторых задач с параметрами. 

Выпускник научится: 

- применять основные понятия алгебры и начал математического анализа при решении 

различных задач с параметрами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- иллюстрировать с помощью наглядно-графических соображений решение задач с пара-

метрами, используя аппарат производной. 

 

Содержание учебного курса 

I Аналитические и геометрические приёмы решения задач с параметрами (16 ч) 

Графические приёмы при решении задач с параметрами. Графический метод решения за-

дач с параметрами. Применение понятия «пучок прямых на плоскости». Фазовая плос-

кость. «Метод областей» при решении уравнений и неравенств с параметрами. Аналити-

ческие приёмы при решении задач с параметрами. Использование симметрии аналитиче-

ских выражений. Решение относительно параметра. Область определения помогает ре-

шать задачи с параметром. Использование метода оценок при решении задач с парамет-

рами. Равносильность при решении задач с параметрами.  

II Решение различных видов уравнений и неравенств с параметрами (12 ч) Тригоно-

метрические уравнения и неравенства с параметрами. Решение тригонометрических 

уравнений и неравенства с параметрами. Показательные уравнения и неравенства с пара-

метрами. Решение показательных уравнений и неравенства с параметрами Логарифмиче-

ские уравнения и неравенства с параметрами. Решение логарифмических уравнений и не-

равенства с параметрами Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 2 Ре-

шение иррациональных уравнений и неравенства с параметрами Уравнения и неравен-

ства с параметрами по материалам КИМов.  Решение разных уравнений, неравенств, си-

стем уравнений с параметра. 

III Применение производной при решении некоторых задач с параметрами (6 ч) Ис-

пользование экстремальных свойств функции при решении задач с параметрами 

Тематическое планирование элективного курса «Уравнения и неравенства с пара-

метрами», 34 часа 

№п/п Наименование разделов программы Количество 

часов 

1.  Аналитические и геометрические приёмы решения 

задач с параметрами 

16 

2.  Решение различных видов уравнений и неравенств 

с параметрами 

12 

3.  Применение производной при решении некоторых 

задач с параметрами 

6 

 Итого  34 

 

 

2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 
 

2.4.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика 

плюс» 

 

Направление: общеинтеллектуальное 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
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Личностные универсальные учебные действия 

• ориентация в системе требований при обучении математике;  

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, ре-

шений задач, рассматриваемых проблем.  

• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на уроках 

математики.  

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• анализ условия задачи;  

• действия в соответствии с предложенным алгоритмом, составление несложных алго-

ритмов вычислений и построений;  

• применение приемов самоконтроля при решении математических задач;  

• оценка правильности выполнения действия и внесение необходимой коррективы на 

основе имеющихся шаблонов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• построение речевых конструкций с использованием изученной терминологии и симво-

лики, понимание смысла поставленной задачи, осуществление перевода с естественного 

языка на математический и наоборот;  

• осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнёра, умение убеждать.  

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществление поиска в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на по-

ставленные вопросы; выделение в нем смысловых фрагментов;  

• анализ и осмысление текста задач, моделирование условия с помощью схем, рисунков, 

таблиц, реальных предметов, построение логической цепочки рассуждений;  

• формулирование простейших свойств изучаемых математических объектов;  

Планируемые результаты.  

Изучение данного курса дает учащимся возможность:  

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса матема-

тики;  

- освоить основные приемы решения задач; овладеть навыками построения и анализа 

предполагаемого решения поставленной задачи;  

- овладеть и пользоваться на практике техникой прохождения теста;  

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач;  

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познава-

тельной активности;  

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Содержание курса внеурочной деятельности, 10 класс 

1. Текстовые задачи  

Задачи на сложные проценты, сплавы, смеси, задачи на части и на разбавление. Решение 

задач на равномерное движение по прямой, движение по окружности с постоянной ско-

ростью, равноускоренное (равнозамедленное) движение. Задачи на конкретную и аб-

страктную работу.  

Задачи с ограничениями на неизвестные нестандартного вида. Решение задач на ариф-

метическую и геометрическую прогрессии. Комбинированные задачи.  

Основная цель – знакомить учащихся с различными способами решения задач, выделяя 

наиболее рациональные.  

2. Геометрия на плоскости  

Теоремы синусов и косинусов. Свойства биссектрисы угла треугольника. Площади тре-

угольника, параллелограмма, трапеции, правильного многоугольника. Величина угла 

между хордой и касательной. Величина угла с вершиной внутри и вне круга. Окружно-

сти, вписанные в треугольники и описанные вокруг треугольника. Вписанные и описан-

ные четырехугольники. Формулы для вычисления площади правильного многоугольни-

ка, его стороны и радиус вписанной окружности.  
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Основная цель – отрабатывать способы решения планиметрических задач, вызывают 

наибольшие затруднения у старшеклассников  

3. Теория многочленов  

Деление многочлена на многочлен с остатком. Делимость многочленов. Алгоритм Ев-

клида для многочленов. Корни многочленов. Теорема Безу и ее следствие о делимости 

многочлена на линейный двучлен. Нахождение рациональных корней многочлена с це-

лыми коэффициентами. Обобщенная теорема Виета. Преобразование рациональных вы-

ражений.  

Основная цель – формировать у учащихся навык разложения многочлена степени выше 

второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее 

следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения рацио-

нальных выражений.  

4. Модуль  

Понятие модуля, основные теоремы и его геометрическая интерпретация. Способы ре-

шения уравнений, неравенств с модулем и их систем. Способы построения графиков 

функций, содержащих модуль. Модуль в заданиях ЕГЭ. 

 Основная цель –формировать умение учащихся применять основные способы решения 

заданий с модулями: используя определение модуля, его геометрическую интерпрета-

цию или по общей схеме.  

5. Решение комбинированных заданий  

Содержание курса внеурочной деятельности, 11 класс  

Тригонометрия  

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических вы-

ражений. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометриче-

ских уравнений. Комбинированные задачи.  

Основная цель – систематизация полученных знаний по теме и углубление школьного 

курса.  

Иррациональные уравнения и неравенства  

Преобразование иррациональных выражений. Решение иррациональных уравнений и 

неравенств. Комбинированные задания.  

Основная цель – рассмотреть с учащимися понятия иррационального выражения, ирра-

ционального уравнения и неравенства, изучить основные приёмы преобразований ирра-

циональных выражений, основные способы решения иррациональных уравнений и не-

равенств.  

Параметры  

Линейные уравнения и уравнения, приводимые к ним. Линейные неравенства. Квадрат-

ные уравнения и уравнения, приводимые к ним Квадратные неравенства. Решение урав-

нений и неравенств при некоторых начальных условиях. Применение производной при 

решении некоторых задач с параметрами. Задачи с параметрами.  

Основная цель – совершенствовать умения и навыки решения линейных, квадратных 

уравнений и неравенств, используя определения, учитывая область определения рас-

сматриваемого уравнения(неравенства); познакомить с методами решения уравнений 

(неравенств) при некоторых начальных условиях, комбинированных заданий.  

Показательная и логарифмическая функции  

Свойства показательной и логарифмической функций и их применение. Решение пока-

зательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и логарифмических 

неравенств. Комбинированные задачи.  

Основная цель – совершенствовать умения и навыки решения более сложных по срав-

нению со школьной программой, нестандартных заданий. 

Стереометрия  

Многогранники. Тела вращения. Комбинации тел.  

Основная цель – систематизация и применение знаний и способов действий учащихся 

по школьному курсу стереометрии.  
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В разделе «Итоговое повторение» предусмотрено проведение заключительной кон-

трольной работы по материалам и в форме ЕГЭ, содержащую задания, аналогичные де-

монстрационному варианту (предполагается использование электронных средств обу-

чения). 

Формы организации  и виды деятельности: Для работы с обучающимися применимы 

такие формы работы, как лекция и семинар. Помимо этих традиционных форм исполь-

зуются также дискуссии, выступления с докладами, содержащими отчет о выполнении 

индивидуального или группового домашнего задания или с содокладами, дополняющи-

ми лекцию учителя. Возможны различные формы творческой работы обучающихся, как 

например, «защита решения», отчет по результатам «поисковой» работы на страницах 

книг, журналов, сайтов в Интернете по указанной теме.  

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Математика плюс», 10 класс, 34 часа/ 18 часов  

№ п/п Наименование раздела программы Количество часов  

1.  Текстовые задачи 8/4 

2.  Геометрия на плоскости  8/5 

3.  Теория многочленов  6/3 

4.  Модуль  7/3 

5.  Решение комбинированных задач  5/3 

 Итого  34/3 

       Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Математика плюс», 

 11 класс, 34 часа 

№ п/п Наименование раздела программы Количество часов  

1.  Тригонометрия  7 

2.  Иррациональные выражения, уравнения, 

неравенства 

5 

3.  Параметры   6 

4.  Показательная и логарифмическая функции 6 

5.  Стереометрия   5 

6.  Итоговое повторение  4 

 Итого  34 

 

2.4.4.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практикум по физике» 

 

Направление: общеинтеллектуальное 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающийся научится:  

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей;  

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физи-

ческие модели для их описания и объяснения;  

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практиче-

ских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных ис-

точников и критически ее оценивая;  

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипо-

тезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), де-

монстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  
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– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измеритель-

ные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам;  

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измере-

ний;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя мо-

дели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объясне-

ния (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять получен-

ный результат;  

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных харак-

теристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно- исследовательских и проектных задач;  

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни.  

Учащийся на получит возможность научиться:  

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме-

нимости и место в ряду других физических теорий;  

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоре-

тических выводов и доказательств; 

 – характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с вы-

бором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связы-

вающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

 – объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Механика (11 ч)  

Механика в спорте и искусстве (рычаги в теле человека; опорнодвигательный аппарат; 

механика сердечного импульса; трение и учет на практике); Механика в космонавтике и 

воздухоплавании (реактивное движение; влияние гравитации на человека; состояние не-



419 

 

весомости; перегрузки и их влияние на человека); Механика в транспорте и строитель-

ных сооружениях (устойчивость сооружений и строительных конструкций; физика со-

временного автомобиля; НТП и охрана окружающей среды); Мир звука (музыкальные 

инструменты как источники звука; акустика помещения; стереозвучание; виды записи 

звука (знакомство с механической, магнитной, лазерной и другими видами записи зву-

ка); вопросы слуха человека); Механика глазами писателей и художников (развитие че-

ловеческой цивилизации). 

Основы молекулярной физики и термодинамика (9ч) 

Физика температур (влияние температурных условий на жизнь человека; физика холода; 

использование холодильных установок в промышленности и домашних условиях; роль 

влажности и ее регулирование в промышленных и домашних условиях; изменение 

свойств наиболее распространенного вещества (воды) при переходе из одного состояния 

в другое и использование их в жизнедеятельности человека; механизм терморегуляции и 

теплоотдачи человеческого тела); Физика твердых тел (использование кристаллов в 

науке и технике, способы повышения прочности кристаллических тел; жидкие кристал-

лы и их применение в современной технике; тепловое расширение жидких и твердых 

тел, необходимость учета этого явления в технике, быту, строительстве, в ювелирном 

деле и др.; симметрия и асимметрия в природе); Физика и экология (экологические про-

блемы и охрана окружающей среды; влияние работы тепловых двигателей на экологиче-

ские процессы (неизбежность выделения тепла в окружающее пространство, выход от-

работанных газов и др.); разрушение озонового слоя Земли и его последствия (использо-

вание фреона в холодильных установках, применение аэрозолей и др.); возможные изме-

нения климата в результате деятельности человека; правила и средства гигиены и косме-

тики с точки зрения науки; проблемы воздействия человека на биосферу). 

Электродинамика (10ч)  

Электростатика (электростатические явления в жизни и технике; учет электростатиче-

ских явлений в производственных условиях; вред электростатических явлений); Элек-

тромагнитные явления (тайны намагниченной Земли; природа шаровой молнии; элек-

тромагнитные явления в природе и живых организмах; электрические и магнитные явле-

ния в медицине; электричество в информационной службе; использование электромаг-

нитных явлений в криминалистике, библиотечной технике, торговле и т.д.; техника без-

опасности и охрана труда при использовании электрического оборудования) 

 Формы и виды деятельности: практические работы, тесты, проекты, различные со-

общения и рефераты, игры, олимпиады 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Практикум по физике», 34 часа 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы, темы занятия Количество 

часов 

1.  Механика 12 

2.  Основы молекулярной физики и термодинамика 10 

3.  Электродинамика 12 

 

            2.4.5.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 

Направление: духовно-нравственное 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» ориентирован на формирование 

личностных и метапредметныхрезультатов учащихся. 

Личностные результаты: 

Готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и по-

знанию, ценностно-смысловые 
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установки, отражающие индивидуально-личностные позиции школьников, сформиро-

ванность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя 

позиция школьника, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способ-

ность контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания 

об основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных каче-

ствах человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться уме-

ние учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-

вать информацию, отображать содержание и условия деятельности в сообщениях. 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

1. Нравственная позиция-гражданственность(9ч) 

Беседа «Я – гражданин России». 

Личность как член общества 

Законы коллектива. 

Диспут «Что такое свобода». 

Круглый стол «В чём смысл жизни?» 

Свобода личная и национальная 

Круглый стол «Моральный долг и совесть человека» 

Доверие. Доверительные отношения между людьми. 

Диспут «Что я могу сделать для процветания своей страны» Участие в мероприятиях на 

день народного единения. 

2. Ценностно-значимые поступки для воспитания нравственного человека (8ч) 

Беседа «Что такое сострадание» 

Бережное отношение к больным людям, инвалидам Акция «Мы все такие разные..» 

Добросердечность 

Добрые слова 

Доброе дело 

Правда - это общая совесть людей. 

Беседа «Что такое уважение». 

Беседа «Я и мои родители» 

 3. Толерантность (3ч) 

Беседа «Что такое толерантность». 

Как избежать конфликта. 

Сюжетно 

-ролевые игры. 

4.Я и« Моё Отечество»(3ч) 

Беседа «Чтоб Защитником стать» .Презентации «Герои XXI века». Встреча с воинами ло-

кальных войн. 

5.Духовные качества человека (11ч) 

Чувство долга. Долг перед обществом Беседа «Значение слова – ответственность». От-

ветственность за поступки. Неделя добра. Верность. 

Круглый стол «Подвигу народа жить в веках». Просмотр кинофильмов: «Офицеры», « 

Девятая рота», « Мы из будущего» ( на выбор) 

Встреча с ветеранами ВОВ. Круглый стол: «Великая Отечественная война» 

Подведение итогов. 

Формы организации занятий 
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Форма организации деятельности в основном – коллективная, а также используется груп-

повая и индивидуальная формы, а также: 

Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, круглых столов, встреч, в ходе которых 

обучающиеся знакомятся с основными 

способами сохранения и укрепления своего духовно- нравственного воспитания. 

Виды деятельности: 

 проектная деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 творческая деятельность. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во 

мне», 34 часа 

№ п/п Наименование раздела программы Количество часов  

1.  Нравственная позиция-гражданственность 9 

2.  Ценностно-значимые поступки для воспитания 

нравственного человека 

8 

3.  Толерантность  3 

4.  Я и « Моё Отечество» 3 

5.  Духовные качества человека 11 

 Итого  34 

 

2.4.6.Рабочая программа курса внеурочной деятельности«Фото- и мульти- проек-

ты» 

Направление: общекультурное 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные УУД: Определять и высказывать под руководством педагога самые про-

стые, общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Познавательные УУД: Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

различные источники информации, свой жизненный опыт; перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы. 

Коммуникативные УУД: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной, письменной речи, с помощью IT-технологий (на уровне одного предложения, 

небольшого текста, образцов рисунков на ПК). Слушать и понимать речь дру-

гих.  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Регулятивные УУД: Учиться высказывать своё предположение (версию), учиться отли-

чать верно выполненное задание от неверного. Учиться совместно с учителем и други-

ми учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

         Уровни результатов внеурочной деятельности: 

         Первый уровень – приобретение учащимися знаний графических редакторов, зна-

ний по информатике и информационным технологиям; умения работать в данных сфе-

рах деятельности. 

         Второй уровень – получение учащимися опыта самостоятельно выполнять проек-

ты, мультипликационные ролики по разнообразным темам 

В результате освоения практической части курса обучающиеся будут уметь: 

✓ Обрабатывать фото и видео в графических редакторах. 

✓ Разрабатывать и создавать фото и видео альбомы, композиции, коллажи. 

✓ Разрабатывать и снимать репортажи. 

В конце изучаемого курса обучающиеся смогут:  
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защитить реферат, доклад; 

представить свои разработки визиток, реклам, открыток;  

представить обработанные фотографии; 

представить коллажи; 

представить мультимедиа-презентацию; 

представить созданные изображения на Web-странице; 

создавать видеоролики в видеоредакторах. 

изучить возможности использования видео редактора для создания и обработки ви-

деофайлов и анимационных документов. 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

1.Знакомство с графическим редактором «Photoshop». Изучение функций графического 

редактора и работы в нем.  (2 ч). 

Особенности организации внеурочной деятельности «Фото- и мульти- проекты». Пра-

вила поведения на занятиях. Формирование партнер-

ских   отношений в   группе, самодисциплины, умения Знакомство с графическим ре-

дактором «Photoshop». Изучение всевозможных функций графического редактора, не-

обходимых для работы учащихся. Запуск и работа в программе «Photoshop». 

2. Работа в графическом редакторе «Photoshop» с фотографиями. (1ч.) 

Правила редактирования фотографий, изменение размеров, цвета, поворот фотографий, 

добавление эффектов. 

3.Работа с большим количеством фотографий в «Photoshop» (1 час) 

Знакомство с инструментом «Action». Алгоритм работы с инструментом «Action». Об-

работка большого числа фотографий с помощью «Action». 

4.Работа с текстами на фотографии. Знакомство с видами текста(1 час) 

Тексты в графическом редакторе «Photoshop». Различные виды текстов: металлический, 

движущийся, каплями дождя и др. Алгоритм вставки текста на фотографию. Создание 

этикеток, буклетов, баннеров. 

5.Работа в графическом редакторе с применением инструмента «Фоторамка» (2 часа) 

Фоторамки и их различные виды. Создание фоторамки на фотографии. Эффекты фото-

рамок. 

6.Работа в «Photoshop» по созданию коллажа (2 часа) 

Знакомство и выполнения коллажа из фотографий. Виды коллажей. Способы создания 

коллажа. 

7.Алгоритм создания рисунков для анимации (1 час) 

Алгоритм создание рисунков для анимации. Правила рисования. Схемы создания пер-

вых анимационных картинок. Формирование творческого мышления. Формирование 

логического мышления. 

8.Настройки слоёв: тень, прозрачность, размытие (1час) 

Знакомство с изменением слоев. Правила настройки слоёв. Создание тени, прозрачно-

сти, размытие фигуры. Формирование творческих способностей.   

9.Знакомство с «Animator»: функции и инструменты (1 час) 

Знакомство с программами «Animator». Изучение функций и инструментов в 

«Animator». Формирование партнерских отношений в группе. 

10. Алгоритм создания мультфильмов в «Animator» (1 час) 

Алгоритм создания мультфильмов в «Animator». Применение спецэффектов, различных 

инструментов. Формирование умений правильно задавать вопросы, находить ответы на 

поставленные вопросы. 

11.Работа над проектом «Мой мультфильм» (2 часа) 

Работа в группах. Отбор материала, создание мультфильма. 

 Формыорганизации и и виды деятельности. 

Основной тип занятий — практикум. Все задания курса выполняются с помощью персо-

нального компьютера и необходимых программных средств. Каждая тема курса начина-

ется с постановки задачи — характеристики образовательного продукта, который пред-

стоит создать обучающимся. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Фото- и мульти-проекты», 15 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество 

часов  

1.  Знакомство с графическим редактором «Photoshop». Изучение 

функций графического редактора и работы в нём 

1 

2.  Знакомство с графическим редактором «Photoshop». Изучение 

функций графического редактора и работы в нём 

1 

3.  Работа в графическом редакторе «Photoshop» с фотографиями 1 

4.  Работа с большим количеством фотографий в «Photoshop» 1 

5.  Работа с текстами на фотографии. Знакомство с видами текста 1 

6.  Работа в графическом редакторе с применением инструмента 

«Фоторамка» 

1 

7.  Работа в графическом редакторе с применением инструмента 

«Фоторамка» 

1 

8.  Работают в «Photoshop» по созданию коллажа 1 

9.  Работают в «Photoshop» по созданию коллажа 1 

10.  Алгоритм создание рисунков для анимации 1 

11.  Настройки слоёв: тень, прозрачность, размытие 1 

12.  Знакомство с «Animator»: функции и инструменты 1 

13.  Алгоритм создания мультфильмов в «Animator». 1 

14.  Работа над проектом «Мой мультфильм» 1 

15.  Работа над проектом «Мой мультфильм» 1 

 Итого  15 

 

 

2.4.8.Рабоча программа курса внеурочной деятельности «В ритме вальса» 

Направление: общекультурное 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

• уметь взаимодействовать с партнером; 

• знать правила поведения на занятиях, творческом процессе; 

• правильно относиться к собственным ошибкам; 

• анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчи-

вость в достижении цели; 

• уметь выражать себя в танце; 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 
Метапредметные результаты: 

• знать о ценностном отношении к искусству танца, к его истории; 

• иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками в соответ-

ствии с общепринятыми нравственными нормами. 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и 

других людей контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• способность выполнения музыкально ритмических движений для получения эс-

тетического удовлетворения; 

Предметные результаты: 
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• необходимые сведения о вальсе; 

• владеть знаниями основных понятий, терминологией вальса; 

• уметь выполнять танцевальные движения Фигурного вальса; 

• уметь импровизировать; 

• использовать полученные знания и навыки для исполнения фигурного вальса на 

различных мероприятиях. 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

 

В программный материал по изучению вальса входит: 

• беседы об истории возникновения и развития вальса; 

• усвоение тренировочных упражнений на середине зала; 

• разучивание отдельных движений и комбинаций; 

• разучивание композиций. 

Теоретическая часть:    

        В теоретическую часть входит изучение истории возникновения и развития вальса, 

виды вальса, позиции ног и рук, виды движений в вальсе, линия танца, подбор музыки для 

вальса. 

Практическая часть: 

В практическую часть входит разучивание движений: поклон и реверанс, шаг вальса по 

линии танца, маленький квадрат вальса с правой ноги, большой квадрат вальса с правой ноги, 

поворот партнерши под рукой, положения в паре, «Лодочка» (представляет собой балансе по 

линии танца, а затем против нее), вальсовая дорожка (променад), разворот друг от друга с рас-

крытием, «Окошко», раскрытия, движение партнерши вокруг партнера стоящего на одном ко-

лене, маленький квадрат в паре, большой квадрат в паре, движения в паре вперед-назад, дви-

жения в паре с поворотом (венский вальс). Шаги вальса по кругу. 

Также в практическую часть входит постановка композиции. 

Основные движения бального танца - Фигурный вальс. Для освоения навыков ис-

полнения вальса необходимо проучить с учащимися наиболее характерные движения фигур-

ного вальса: 

• Шаг вальса по линии танца 

• Маленький квадрат вальса с правой ноги 

• Большой квадрат вальса с правой ноги 

• Поворот партнерши под рукой 

• «Лодочка» 

• Поворот в паре 

• Вальсовая дорожка (променад) 

• Раскрытия 

• «Окошко» 

• Вращение в паре вокруг правой оси 

• Шаги вальса по кругу 

Формы и виды деятельности: танец в парах 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В ритме вальса».  

11 класс, 18 часов 

№ п\п  

Наименование раздела программы 

 

Количество  

часов 

1. История возникновения и развития вальса. Виды 

вальса.  

1 

2. Вальсовый шаг. 3 
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3. Линия танца. Вальсовая дорожка (променад).  4 

5. Разучивание композиции I. 2 

6. Разучивание композиции II. 3 

7. Разучивание композиции III. 2 

8. Разучивание всего вальса в целом. 4 

9. Выступление на линейке последний звонок. 1 

 

2.4.9.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа волонтерства» 

Направление: социальное 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в об-

ществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

-  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- расширение круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширение круга структурирования материала; 

- умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

- умение оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и одноклассни-

ков 

Обучающиеся будут знать: 

· историю волонтерского движения в России и в мире; 

· права и обязанности волонтеров; 

· основные направления деятельности волонтерских отрядов; 

· основные формы работы волонтеров; 

Обучающиеся будут уметь: 

- работать в коллективе, разрешать конфликты; 

· организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих категорий 

нуждающихся в помощи; 

· проводить здоровьесберегающие акции, направленные на формирование здоровых 

привычек; 

· проводить профилактическую работу в школьном учреждении; 

· аргументировано отстаивать свою позицию; 

· адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

· издавать агитационную печатную и видео продукцию; 

· формировать собственное портфолио; 

· принимать общечеловеческие ценности; 

Содержание курса 



426 

 

Раздел 1. Волонтерская деятельность в России  

Обучающиеся знакомятся с историей благотворительности в России, с именами и куль-

турным наследием известных российских меценатов. Уделяется внимание филантропии 

как виду благотворительности. Расширить свои знания по истории благотворительности 

обучающимся предлагается через самостоятельный поиск информации в различных ис-

точниках. Знакомство с современными благотворителями позволяет перейти к изложе-

нию материала о причинах (мотивах), побуждающих людей заниматься благотворитель-

ностью. Продолжается работа с понятиями, связанными с благотворительностью и во-

лонтёрской (добровольческой) деятельностью. Вводится понятие «общественно полез-

ная деятельность».Знакомятся с историей волонтерского движения в России и за рубе-

жом. 

Знакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Определяют миссию волонтерского 

отряда, продумают направления работы и наметят план работы на год. 

Формируют банк организаций, которые нуждаются в волонтерской помощи. 

Знакомятся с психологическими особенностями людей с ограниченными возможностя-

ми и пожилых людей. 

Знакомятся с основными правовыми актами и документами, регламентирующими во-

лонтерскую деятельность. 

 Создают различную печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в рам-

ках волонтерской деятельности. 

Раздел 2. Вы решили стать волонтером  

Интересной и полезной информацией для обучающихся будет информация о партнёрах 

Российского движения школьников (РДШ). Это позволит активизировать деятельность 

волонтёрской организации (отряда, группы) по нескольким направлениям деятельности 

РДШ. Информация об Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ) акцентирует внимание 

на важном для обучающихся в школе направлении деятельности — гражданской актив-

ности. Развитие информационно-коммуникативной компетенции идёт за счёт само-

стоятельного поиска информации в различных источниках, использования интернет-

ресурсов. Важным звеном является выполнение творческих заданий на тему «РДШ и 

его партнёры, программы, проекты». 

Продолжается знакомство обучающихся с направлениями волонтёрской деятельности. 

Обучающиеся повторно заполняют Анкету волонтёра. Анкета включает новые вопросы 

и позволяет обучающемуся определиться с адресами волонтёрской помощи исходя из 

личных потребностей, интересов, возможностей. Через работу в команде развиваются 

коммуникативные компетенции. Правила волонтёра разрабатываются совместно, каж-

дый обучающийся может аргументированно отстоять свою точку зрения. 

Оказывают адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные в период 

подготовки. 

Формы организации и виды деятельности: 

-самостоятельный поиск информации в различных источниках(словари, справочники, 

энциклопедии, интернет-ресурсы); 

- анализ и оценка социальных объектов; 

- обучающие игры; 

- соревнования, конкурсы, состязания; 

- формирование собственного портфолио; 

- выставки, акции; 

- использование общественных ресурсов (интересные люди, специалисты, которых 

можно пригласить на занятия; организации и учреждения, с которыми установленосо-

циальное партнерство; памятники и музеи; СМИ и проводимые сообществом мероприя-

тия); 

- экскурсии, в том числе виртуальные; 

- социальные проекты. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Школа волонтёрства,34 ч 
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№ п/п Наименование раздела программы Количество часов  

1.  Волонтерская деятельность 22 

2.  Вы решили стать волонтером  11 

 Итого  34 

 

2.4.10.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой профессиональный 

выбор»  

 

Направление: социальное 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1. Что я знаю о себе? 

Я –человек и личность Личность. Индивид. Анализ собственной личности и выявление 

уровня развития собственного Я (телесного, социального, рефлексивного, духовного).  

Рефлексия–обращенность познания человека на самого себя. Характер и темперамент  

Врожденные особенности человека.  Диагностика темперамента. Влияние темперамента 

на выбор профессии.  Устойчивые особенности личности: черты характера. Психические 

качества личности Определение типа мышления. Как развивать мышление. Интеллекту-

альные возможности человека. Что такое внимание. Упражнение «Двойной счет». 

Упражнение «Муха». Что такое память. Классификация видов памяти. Как тренировать 

память. Талантливые люди. 

Интересы и склонности Интерес и склонности как важные составляющие успеха в жиз-

ни. Диагностика интересов. Самооценка. «Образ —Я», как система представлений о се-

бе. Структура «Образа —Я»: знание о себе, умение управлять собой. Реальное «Я», иде-

альное «Я». «Я» -глазами других людей. Сущность и уровни самооценки. Характеристи-

ки заниженной, завышенной и адекватной самооценки. Диагностика уровня самооценки. 

Мотивация личности. Жизненные и профессиональные ценности, цели, мотивы. Моти-

вация достижений. Тестирование «Мотивация успеха» Элерса. Здоровье и профессио-

нальный выбор Понятие здоровья. Факторы, оказывающие положительное и отрица-

тельное влияние на состояние здоровья подростка. Группы здоровья. Дееспособность, 

трудоспособность, работоспособность. Влияние состояния здоровья на выбор профес-

сии. Требования к здоровью профессионального человека. Медицинские ограничения 

профессиональной пригодности. Анкета «Мое здоровье». 

Раздел 2 Сущность профессионального самоопределения 

Профессиональное самоопределение –что это? Культурно-исторические аспекты про-

фессионального самоопределения. Профессиональные ценности. Ценности профессио-

нальной элиты, с которой себя отождествляет школьник. Типы самоопределения челове-

ка. Тест Д. Голланда . 

Раздел 3 Портфель достижений 

Проектирование основного и дополнительного образования. Начальная стадия выбора: 

«хочу», «могу» и «надо». Профессиональный план: основной вариант, запасной вариант. 

Анализ успешности человека. Понятие и структура «Портфолио». Информация в порт-

фель достижений. 

Раздел 4 Классификация профессий 

Мир профессий. Типы профессий: «человек-техника», «чело-век-человек»,«человек-

природа», «человек-знаковая система», «человек -художественный образ». Классы про-

фессий в соответствиями с целями труда: гностические, преобразующие, изыскатель-

ские. Отделы профессий, в основе которых лежат применяемые орудия труда и средства 

производства: профессии ручного труда, профессии механизированного труда, Познава-

тельная беседа, тестирование, инд.работа Познавательная, диагностическая, проблемно-

ценностное общение  

профессии автоматизированного труда, профессии, в которых основными орудиями тру-

да выступают функциональные свойства организма. Профессиография. Понятие профес-

сиографии. Формула профессии. «Профессиограммы». Игра «Профсоюз» 

Раздел 5 Переговорная площадка с родителями 

Мои родословные ценности. Профессиональная история семьи. Ранжирование «Мои 

ценности». Игра «Мои цели». Влияние семьи на выбор профессионального маршрута. 

Раздел 6 Жизнь по собственному выбору 

Рынок труда и требования к профессионалу. Пути получения профессии. Система про-

фессионального образования в области. Поведение при устройстве на работу. Игра 

«Мышеловки»; «Отдел кадров». Мой выбор. Составление профессиограмм, списков не-

обходимых книг, журнальных и газетных статей, адресов сайтов, телефонных справоч-

ников. Мини-проект «Мой выбор». 

Раздел 7. Работа над проектом 
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Выбор темы. Постановка цели, задач. Методика поиска информации: работа с библио-

течными каталогами, справочными мате-риалами, книгами, периодическими изданиями, 

Интернет. Сбор информации по своей проблеме. Способы обработки полученной ин-

формации. Выполнение проекта. Структура проекта. Правила оформления проекта. Под-

готовка к защите. Требование к докладу. Публичное выступление. 

Формы организации  и виды деятельности: познавательная беседа, индивидуальная 

работа, игра, групповая дискуссия, диагностика, тренинг, работа над проектом, тестиро-

вание, просмотр тематических фильмов 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Мой профессиональный выбор», 34 часа 

№ п/п Наимнование раздела программы Количество 

часов 

1.  Что я знаю о себе 7 

2.  Сущность профессионального самоопределения 4 

3.  Портфель достижений 2 

4.  Классификация профессиий 5 

5.  Переговорная площадка с родителями 2 

6.  Жизнь по собственному выбору 4 

7. Работа над проектом 10 

 Итого  34 

 
2.4.11.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа нравственно-

сти» 

 
Направление: духово-нравственное 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• формирование  представлений  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного по-

ведения; 

• формирование нравственно-этического опыта взаимодействия со  сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• формирование неравнодушия к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-

ловеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• развитие способности эмоционально реагировать  на  негативные  проявления  в дет-

ском  обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих по-

ступков и поступков других людей; 

• развитие уважительного отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

• знание традиций своей семьи, образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• Определять  и  формулировать  цель  своей  деятельности  с  помощью  классного руко-

водителя в рамках курса. 

• Работать с информацией для изучения курса. 

• Учиться работать по предложенному классным руководителем плану. 

• Учиться  совместно  с  классным  руководителем  и  другими  обучающимися  давать 

эмоциональную оценку деятельности обучающихся. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с по-

мощью классного руководителя. 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную ли-
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тературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную от классного руководителя 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

• Слушать и понимать речь других 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются следующие мето-

ды:  

- поисково-творческие (творческие  задания,  участие детей в обсуждении, беседах); 

-игровые (разнообразные формы игрового моделирования). 

Прогнозируемый результат–усвоение обучающимися основных нравственных ценностей 

и норм поведения. 

Критерии результативности:  

-Поведение обучающихся в повседневной жизни класса и школы. 

-Активное участие обучающихся в общих делах класса и школы. 

-Активное  посещение  библиотеки,  интерес  к  литературе,  связанной  с  историей Оте-

чества. достойное поведение обучающихся в повседневной жизни; 

Воспитательные результаты: 

Первый  уровень  результатов –приобретение  социальных  знаний  о  ситуации межлич-

ностного взаимоотношения, освоение способов поведения вразличных ситуациях. 

Второй уровень результатов –получение обучающимися опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества (человек, знания, игра, культура). 

Третий  уровень  результатов –получение  обучающимися  опыта  самостоятельного об-

щественного  действия  (умение  организовывать  собственные  игры),  в  том  числе  и  в 

открытой общественной среде. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 Раздел 1. Введение в практическую психологию общения. (2 часа) Структура личности. 

Важность самопознания и развития самосознания. Особенности взаимного влияния в 

процессе общения. Групповая атмосфера. 

Раздел 1.1. Невербальное общение (3 часа) Психологические защитные механизмы в об-

щении. Практикум. Оценка эмоционального состояния, тревожности. Тренинговое заня-

тие. Актуализация внутренних ресурсов личности. 

Раздел 1.2. Вербальное общение. (5 часов) Закономерности восприятия вербальной ин-

формации. Практикум. Конструктивные и деструктивные формы общения. Тренинговое 

занятие. «Основы конструктивного общения». 

Раздел 1.3. Я познаю себя. (5 часов) Многообразие личностных особенностей. Практи-

кум. Диагностика тревожности, депрессии. Практикум «Жизненные ценности и кристалл 

успеха». 

Раздел 1.4. «Я познаю людей». (10 часов) Культура поведения, хорошие манеры. Уро-

вень воспитанности. Общечеловеческие ценности, свобода и ответственность в общении. 

Практикум. Я и мои одноклассники. Взаимоотношения в нашем классе. Практикум «Я и 

права других людей». Практикум «Как подарить радость другу?». Практикум. Монито-

ринг развития коллектива. Секреты уверенности. Тренинговое занятие. «Радуга дружбы 

и оптимизма». 

Раздел 2. Общение в конфликте. (9 часов) Понятие о конфликте. Практикум «Диагности-

ка конфликта». Посредничество в конфликте. Конструктивные и деструктивные кон-

фликты Практикум. «Общение в экстремальной ситуации». Практикум. Стратегия со-

трудничества как основа конструктивного общения в конфликте.  Тренинговое занятие 

«Конфликт и общение». Практикум «Инвентаризация достижений». 

Формы организации занятий 

– коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы, а так же: 

занятия проводятся в форме бесед, диспутов, круглых столов,  встреч, в ходе которых 

обучающиеся знакомятся с основными способами сохранения и укрепления своего ду-

ховно- нравственного воспитания.  
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Виды деятельности: 

• проектная деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• творческая деятельность. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Школа нравственно-

сти», 1 час в неделю, 34 часа 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1.  Введение в практическую психологию общения. 2 

2.  Невербальное общение 3 

3.  Вербальное общение. 5 

4.  Я познаю себя. 5 

5.  «Я познаю людей». 10 

6.  Общение в конфликте. 9 

 Итого  34 

 

 

2.4.12.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

 
Направление: спортивно-оздоровительное 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-

ных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе-

ниях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность; 
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• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать от-

дых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и мас-

су тела), развития основных физических качеств; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной до-

зировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• - подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• - находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разны-

ми учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом технич-

ном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• - применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание кусра внеурочной деятельности 

Общая физическая подготовка 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. Обще-

укрепляющие упражнения с предметами и без предметов.Ходьба на носках, пятках, в 

полу приседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, с изменением направ-

ления и скорости. Высокий старт и бег со старта по команде. Бег с преодолением пре-

пятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег до 8 минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, 

с места, со скакалкой, с высоты до 40 см, напрыгивание на скамейку. Метание малого 

мяча на дальность и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Лазание по 

гимнастической стенке. 

Баскетбол 

1.Основы знаний.Основные части тела. Мышцы,кости и суставы. Как укрепить свои ко-

сти и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 

2.Специальная подготовка.Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади над головой);передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на 
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месте и в движении –низко летящего и летящего на уровне головы.Стойка игрока, пере-

движение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу.  

Волейбол. Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицатель-

ные черты характера. Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя фи-

зическая зарядка. 

2.Специальная подготовка.Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя ру-

ками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля 

его на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках -

ловля мяча на месте и в движении –низко летящего и летящего на уровне головы.Стойка 

игрока, передвижение в стойке.  

Футбол 

1.Основы знаний.Влияние занятий футболом на организм школьника. Причины пере-

охлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудногозаболевания. 

2.Специальная подготовка.Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча, ведение мя-

ча. Тактика игры в футбол. Тактика нападения.  Тактика защиты. Индивидуаль-

ные действия. Групповые действия. Тактика вратаря.  

. 

Формы организации  и виды деятельности: однонаправленные занятия, комбинированные 

занятия, игра 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры», 10 класс, 18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4.13.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Сдам ГТО» 

 
Направление: спортивно-оздоровительное 

Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности; осознаниесвоей этнической при-

надлежности;  

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способностио-

бучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Волейбол 7 

3.  Баскетбол. 7 

4.  Футбол 3 

 Итого  18 
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основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 

сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности; 

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетическогохарактера.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

10)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в 

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике и  профессиональной ориен-

тации. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Основы знаний. Теоретические сведения об атлетической гимнастике. Общие тре-

бования безопасности при проведении занятий по атлетической гимнастике. Специаль-

ное оборудование для занятий. Спортивные травмы и меры их предупреждения. Гигие-

нические знания и навыки (пульс, режим питания, спортивная одежда). Противопоказа-

ния. Корректирующие упражнения на осанку из различных положений: лёжа на спине, 
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животе, сидя на пятках, стоя на четвереньках. Упражнения у вертикальной плоскости. 

Формирование правильной и красивой походки с предметами и без предметов, по отмет-

кам, изменяя скорость ходьбы, под музыку, танцевальные шаги. Пластика движений рук, 

ног, корпуса 

Развитие гибкости. Наклон вперед из положения стоя. Разогрев. Стретчинг. Упражне-

ние «складка» . Развитие гибкости задней поверхности бедра. Упражнение на скручива-

ния . Махи ногами. 

Беговые тренировки. Развитие скорости и выносливости, прыжок в длину. Высокий 

и низкий старт. Стартовый разгон. Старт и бег на короткие дистанции 30м, 60м, 100м. 

Челночный бег 3х10м. Равномерный бег 1000м. Отдых и восстановление. Бег 2000 мет-

ров. Умение финишировать на длинных Дистанциях. 

Техника выполнения нормативов ГТО по метанию Ознакомление с техникой мета-

ния гранаты 500гр, 700гр. Правильность выполнения. Выполнение приставных шагов 

перед метанием. Замах. Имитация броска гранаты. Выполнение упражнений для разви-

тия прыгучести. Мах руками. Овладение техникой выполнения Прыжка в длину. Оттал-

кивание. Приземление. Выполнение метания гранаты. 

Формы организации деятельности- практические занятия;- теоретические занятия;- 

тренировки. 

Виды деятельности- спортивная- межличностное общение 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Сдам ГТО», 17 часов 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1.  Основы знаний. Теоретические сведения об атлети-

ческой гимнастике. 

2 

2.  Развитие гибкости 5 

3.  Беговые тренировки. Развитие скорости и выносли-

вости, прыжок в длину. 

5 

4.  Техника выполнения нормативов ГТО по метанию 5 

 

2.4.14.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

   День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 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 любви к своей Родине.  
    Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому 
гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из главных 
ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, регио-
на, страны – достойно уважения.  
   Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, которые 
создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий как 
объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 
каждому ребенку.  
   Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с окружающими. 
Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, 
разнообразия быстро решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 
составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, 
может привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлоб-
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ленности. 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 кинематографического 
искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино пере-
дает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что 
объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития 
страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет челове-
ку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и ре-
флексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантли-
вых людей, с историей и культурой страны.  
    Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они олице-
творяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, готовность 
мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональ-
ными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером настоящего мужчины.    
Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального 
народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. 
Пока мы едины – мы непобедимы.  
    Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы государ-
ства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы информационных техно-
логий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и вос-
требованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения энер-
гии, продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития экономики предпо-
лагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных 
вложений. 
     Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 
суверенитету. 
     Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают 
отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети 
стремились создавать полноценные многодетные семьи.  
   Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной го-
род, 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, 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 под-
держку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность.  
    Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается с ме-
ня?  
   Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. Ответствен-
ность — это осознанное поведение.  
    Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные 
традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране.  
    Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до по-
явления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоро-
вым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге нача-
лись 450 лет назад.  
   Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для 
чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность каждого 
гражданина Российской Федерации. 
    Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале пла-
нов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 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 
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поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению со-
юзных 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 областях науки и искусства Д.И. Мен-
делеева.  
    День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 
продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 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 русского 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 то-
го, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. 
Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессио-
нального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с ко-
торыми они сталкиваются, и способы их решения.  
   Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. Исторические 
факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в 
нашей стране. 
    Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм кон-
структоров, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды 
российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией.  
   Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. До-
стопримечательности Крыма.  
   Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать здоро-
вый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют 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, цирковые династии Рос-
сии. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цир-
ковые профессии.  
   Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавтырекордсмены. Подготов-
ка к полету — многолетний процесс.  
    Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», «Ре-
визора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Го-
голя актуальны по сей день. 
     Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. Экологические 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 формиро-
вание современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты:  

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной, чувство гордости за свой край, свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн);  

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осозна-
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ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные наци-

ональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

• готовность к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

ничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам и другим негативным социальным явлениям; 

 • навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

 • нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности;  

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений;  

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 • бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 • осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 • сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни. 
 

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников;  

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 



439 

 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

 • умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 • владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

 • владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых 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 про-

грамме «Разговоры о важном»: 
Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на ос-

нове наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения нали-

чия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание со-

держания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; сформированность 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; сформированность 

умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в про-

цессе анализа художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах обра-

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

письменных высказываниях.  

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изуча-

емого языка; сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах 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 исто-

рические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по историче-

ской тематике.  

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития ми-

рового сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о методах познания соци-

альных явлений и процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструк-

ции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития.  
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География: владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для определения геогра-

фических аспектов природных, социальноэкономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о зако-

номерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение умениями проведе-

ния наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменени-

ями 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 уме-

ниями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение умениями 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, са-

мостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия приро-

ды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.  

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как про-

странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в эконо-

мической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности; владение навыками поиска актуальной экономической информации в различ-

ных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; ана-

лизировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в современной ми-

ровой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических 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 Российской Федерации как основном законе госу-

дарства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; сфор-

мированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точ-

ки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; сформированность навыков са-

мостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жиз-

ненных ситуациях.  

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техни-

ки безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понима-

ния основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. Биоло-

гия: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; вла-

дение основными методами научного познания; сформированность собственной позиции по отноше-

нию к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения.  

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и обще-

ства; о пространственновременных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важных от-

крытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о приро-

де, на развитие техники и технологий; сформированность умения применять естественнонаучные зна-
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ния для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполне-

ния роли грамотного потребителя; сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений пони-

мать значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его профессио-

нальной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. Астрономия: сформиро-

ванность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, простран-

ственно-временных масштабах Вселенной; сформированность представлений о значении астрономии 

в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли 

отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии междуна-

родного сотрудничества в этой области.  Экология: сформированность представлений об экологиче-

ской культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и приро-

ды, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; сформированность экологиче-

ского мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связан-

ных с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически ориенти-

рованной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре безопасно-

сти жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

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

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние чело-

веческого фактора; знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленных 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 здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; знание распро-

страненных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

№ п/п Тема   модуль воспита-
тельной про-
граммы 
«Школьный 
урок» 

Коли-
чество 
часов 

Электронные(цифровые 
образовательные ресурсы) 

1.  День знаний  Определяется на 
основе модуля 
воспитательной 
программы 
«Школьный 
урок» ООП в со-
ответствии с 
ежегодным ка-
лендарем обра-

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

2.  Там,где Россия 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

3.  Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 
Космодемьянской 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

4.  Избирательная система России (30 лет 
ЦИК) 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

5.  День учителя (советники по воспитанию) 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

6.  О взаимоотношениях в коллективе (Все-
мирный день психического здоровья, 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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профилактика буллинга) зовательных со-
бытий, приуро-
ченных к госу-
дарственным и 
национальным 
праздникам РФ, 
памятным датам 
и событиям ис-
тории и культуры 

7.  По ту сторону экрана. 115 лет кино в Рос-
сии 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

8.  День спецназа 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

9.  День народного единства  1 https://razgovor.edsoo.ru/  

10.  Россия: взгляд в будущее. Технологиче-
ский суверенитет / цифровая экономика 
/ новые профессии 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

11.  О взаимоотношениях в семье (День ма-
тери) 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

12.  Что такое Родина? (региональный и 
местный компонент) 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

13.  Мы вместе 1  

14.  Главный закон страны  1 https://razgovor.edsoo.ru/  

15.  Герои нашего времени 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

16.  Новогодние семейные традиции разных 
народов России 

1 https://razgovor.edsoo.ru/   

17.  От А до Я. 450 лет "Азбуке" Ивана Фёдо-
рова 

1 https://razgovor.edsoo.ru/   

18.  Налоговая грамотность 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

19.  Непокоренные. 80 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

20.  Союзники России 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

21.  190 лет со дня рождения Д. Менделеева. 
День российской науки 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

22.  День первооткрывателя 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

23.  День защитника Отечества. 280 лет со 
дня рождения Федора Ушакова 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

24.  Как найти свое место в обществе 1 https://razgovor.edsoo.ru / 

25.  Всемирный фестиваль молодежи 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

26.  «Первым делом самолеты». О граждан-
ской авиации 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

27.  Крым. Путь домой  1 https://razgovor.edsoo.ru/  

28.  Россия - здоровая держава 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

29.  Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному 
дню цирка) 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

30.  «Я вижу Землю! Это так красиво». 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

31.  215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

32.  Экологичное потребление 1 https://razgovor.edsoo.ru/   

33.  Труд крут 1 https://razgovor.edsoo.ru/   

34.  Урок памяти 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

35.  Будь готов! Ко дню детских обществен-
ных организаций 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

36.  Русский язык. Великий и могучий. 225 со 
дня рождения А. С. Пушкина 

1 https://razgovor.edsoo.ru/  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» (среднее 

общее образование).- М.: ФГБУН ИСРО РАО 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Модуль №  1 «Тактическая подготовка»  

Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, наступление. Понятие тактиче-

ских действий. Организационно-штатная структура и  боевые возможности мотострелкового 

отделения Сухопутных войск Российской Федерации. Задачи отделения в  различных видах 

боя. Ознакомление с  организационно-штатной структурой подразделений иностранных армий 

(НАТО, КНР). Состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и  экипировки. Действия отделения в обороне. Способы пере-

хода к обороне. Позиция отделения в обороне. Назначение ориентиров. Система огня отделе-

ния и сектора обстрела стрелков. Сигналы оповещения, управления и взаимодействия. Дей-

ствия наблюдателя. Действия отделения в  наступлении. Боевой порядок отделения в  наступ-

лении. Преодоления заграждений. Перебежки и  переползания. Действия в  составе боевых 

групп. Задачи отделения в разведке и способы их выполнения. Ориентирование на местности 

с  использованием карты, компаса, местных предметов, а также современного навигационного 

оборудования. Выбор, оборудование и маскировка места наблюдения. Приборы наблюдения. 

Выживание в  особых условиях. Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге. 

Получение оружия, средств индивидуальной защиты и экипировки. Походный порядок взво-

да. Задачи и  способы действий дозорного отделения и пеших дозорных. Действия при вне-

запном нападении противника и преодоление заражённого участка местности. 

 Модуль №  2 «Огневая подготовка» Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и  

тактико-технические характеристики основных видов стрелкового оружия и ручных гранат. 

Перспективы развития современного стрелкового оружия Назначение и устройство частей 

и механизмов автомата, патронов и  принадлежностей. Принцип устройства и  действие авто-

матики. Возможные задержки при стрельбе и  их устранение. Порядок неполной разборки ав-

томата Калашникова и  сборки после неполной разборки. Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, 

РГО. Требования Курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время 

стрельб и тренировок, изучение условий упражнения. Классификация целей на поле боя и  их 

краткая характеристика. Простейшая огневая задача, её сущность и алгоритм решения. Спосо-

бы ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды и  приёмы производства вы-

стрела. Выбор момента выстрела. Изготовка для стрельбы из различных положений. Условия 

выполнения начальных стрельб. Занятие на учебнотренировочных средствах. Отработка нор-

мативов, усовершенствование знаний по устройству оружия. Действия со стрелковым оружи-

ем. Выполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС и гранатометаний.  

Модуль №  3 «Основы технической подготовки и  связи» Ознакомление с  основными об-

разцами вооружения и  военной техники Сухопутных войск. Виды, назначение, общее устрой-

ство и  тактико-технические характеристики основных образцов боевых машин Сухопутных 

войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90). Боевая робототехника  — оружие будущего в  

настоящем. Виды, предназначение, тактико-технические характеристики и  общее устройство 

БПЛА. Ведение разведки местности с  использованием БПЛА. Способы противодействия 

БПЛА противника. Предназначение, общее устройство и  тактико-технические характеристи-

ки переносных радиостанций. Подготовка радиостанции к работе, настройка частот (диапазо-

нов). Порядок ведения радиообмена. Особенности назначения позывных. Переход на запасные 

и  резервные частоты. Меры по обману противника при ведении радиопереговоров по откры-

тым каналам связи. 

Модуль №  4 «Инженерная подготовка» Шанцевый инструмент, его назначение, примене-

ние и сбережение. Заточка и  правка инструмента. Порядок оборудования позиции отделения. 

Назначение, размеры и  последовательность отрывки окопа для стрелка. Минно-взрывные 

противотанковые, противопехотные и смешанные инженерные заграждения. Основные виды 

противотанковых и  противопехотных мин отечественного и зарубежного производства. Сред-

ства разведки и  разминирования. Особенности разведки дорог, мостов, зданий. Способы об-

наружения и  обезвреживания взрывоопасных предметов. 

 Модуль №  5 «Радиационная, химическая и  биологическая защита» Понятие оружия 

массового поражения. История его развития, примеры применения. Его роль в современном 

бою. Поражающие факторы ядерных взрывов, средства и способы защиты от них. Отравляю-

щие вещества, их назначение и  классификация. Внешние признаки применения бактериоло-
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гического (биологического) оружия. Поражающие свойства зажигательного оружия и  сред-

ства его применения. Назначение, устройство и  подбор по размеру средств индивидуальной 

защиты. Использование их в положениях «походное», «наготове» и «боевое», подаваемые при 

этом команды. Сигналы оповещения о  применении противником оружия массового пораже-

ния и порядок действий по ним. Назначение и  устройство индивидуального противохимиче-

ского пакета и правила пользования им. Правила поведения на заражённой местности. Назна-

чение, устройство и  порядок работы с войсковым измерителем дозы ИД-1 и войсковым при-

бором химической разведки (ВПХР).  

Модуль №  6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» Состав и  назначение штатных и  

подручных средств первой помощи. Основные типы ранений на поле боя. Приёмы первой по-

мощи. Остановка кровотечения. Наложение повязок. Иммобилизация конечностей. Способы 

поиска, сближения и  эвакуации раненых с  поля боя. Штатные и  подручные средства эвакуа-

ции раненых. Реанимационные мероприятия. 

 Модуль №  7 «Общевоинские уставы» Общие обязанности, права и  ответственность воен-

нослужащих. Содержание воинской дисциплины. Правила взаимоотношений между военно-

служащими и ответственность за их нарушение. Сущность единоначалия и приказа командира 

(начальника). Воинские звания. Обязанности солдата (матроса). Организация размещения и  

быта военнослужащих. Распределение времени и  внутренний порядок. Состав и  назначение 

суточного наряда. Обязанности дежурного и  дневального по роте. Ответственность за нару-

шение порядка несения внутренней службы. Виды караулов. Назначение и  состав караула. 

Подготовка караула. Неприкосновенность часового. Обязанности часового, порядок примене-

ния оружия.  

Модуль №  8 «Строевая подготовка» Строи и  управление ими. Обязанности военнослужа-

щих перед построением и в строю. Развёрнутый и походный строи отделения (взвода). Строе-

вые приёмы на месте. Строевые приёмы в  движении без оружия. Выход из строя, подход к  

начальнику и  возвращение в  строй. Строевая стойка с  оружием. Выполнение воинского при-

ветствия с  оружием. Строевые приёмы с  оружием на месте (автоматом). Движение 

в походном строю. Перестроение взвода. Перемена направления движения. Выполнение воин-

ского приветствия в  движении. Ответ на приветствие в  составе подразделения.  

Модуль №  9 «Основы безопасности военной службы» Опасные факторы военной службы 

в  процессе повседневной деятельности и  боевой подготовки. Мероприятия по обеспечению 

безопасности военной службы. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патриотическое воспитание и  

профессиональная ориентация»)  

Модуль «Структура органов государственной власти Российской Федерации. Права и  

обязанности гражданина, воинская обязанность. Взаимодействие гражданина с  государством 

и  обществом, гражданские инициативы и  волонтёрство» Права, свободы и обязанности 

граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Система органов государ-

ственной власти федерального и регионального уровней. Правовая сфера жизни общества. 

Правообразующие принципы. Проявления гражданственности в  повседневной жизни. Патри-

отизм и  псевдопатриотизм, взаимосвязь патриотизма и  гражданственности. Гражданское об-

щество и  его институты, система политических и общественных объединений. 

 Модуль «Профессии будущего — современная наука и  высокие технологии в  военной 

сфере, военные и  гражданские специальности» Специфика рынка труда. Военно-учётные 

специальности. Высшие учебные заведения Минобороны России и  других федеральных орга-

нов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба. Высокие технологии, их ис-

пользование в  военной сфере. Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в  со-

временном мире, противодействие негативным тенденциям в  международных отноше-

ниях» Конструктивные и  деструктивные ценности. Система общественных и  личностных 

ценностей, расстановка приоритетов. Влияние средств массовой информации на общество. 

Способы и  инструменты формирования общественного мнения. Информационно-

психологическая война От холодной войны к гибридной войне. Стратегия гибридных войн. 
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Концепция «мягкой силы». Ложная и недостоверная информация: основные признаки. Нево-

енные «факторы силы» в  международных конфликтах.  

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой Отечествен-

ной  войне 1941—1945 годов» События, ставшие основой государственных праздников и  

памятных дат России. Причины начала Великой Отечественной войны и  усилия СССР по её 

предотвращению. Основные битвы и  операции Великой Отечественной войны (Битва за 

Москву, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, опера-

ция «Багратион», освобождение Европы, Берлинская операция). Вклад народа в  победу на 

трудовом фронте. Герои Великой Отечественной войны. Значение Великой Отечественной 

войны в жизни каждой семьи участников сборов. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

Гражданское воспитание:  

- сформированность осознанного отношения к  необходимости защиты Отечества, соблюде-

нию законодательства Российской Федерации в  области обороны государства, воинской обя-

занности и  военной службы;  

- осознание своих конституционных прав, обязанностей и  ответственности по защите Отече-

ства; 6 готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма 

и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам;  

- готовность к  взаимодействию с  обществом и  государством в  интересах обеспечения воен-

ной безопасности государства;  

- готовность к участию в деятельности государственных, социальных организаций и  институ-

тов гражданского общества в  области обеспечения безопасности государства 

Патриотическое воспитание: 

 - сформированность российской гражданской идентичности, уважения к  своему народу, па-

мяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и  настоящее российской армии и  фло-

та;  

-ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому наследию, 

дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, дости-

жениям России в  области обороны;  

--сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и  готов-

ность к  служению и  защите Отечества, ответственность за его судьбу.  

Духовно-нравственное воспитание: 

- осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

- сформированность представления о  принципах гуманизма, правилах и методах ведения вой-

ны, соблюдения прав участников вооружённых конфликтов, осознанное отношение к  соблю-

дению норм международного гуманитарного права;  

-сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и  ответственного отноше-

ния к  безопасности общества и  государства;  

-ответственное отношение к  своим родителям, старшему поколению, семье, культуре 

и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и  добровольчества. Эстетическое 

воспитание: эстетическое отношение к миру в сочетании с военной культурой;  

- понимание и  принятие эстетики военной формы, воинских ритуалов и  боевых традиций.  

Физическое воспитание:  

- осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к  своему здоро-

вью и  здоровью окружающих;  

- знание приёмов оказания первой помощи и тактической медицины, готовность применять их 

в случае необходимости;  
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- потребность в  физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 6 интерес к  военно-прикладным видам спорта;  

- осознание последствий и  активное неприятие вредных привычек и  иных форм причинения 

вреда физическому и  психическому здоровью. 

Трудовое воспитание:  

- готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности;  

-готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в  про-

цессе военной службы;  

- интерес к  различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

-готовность и  способность к  образованию и  самообразованию на протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание:  

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности общества и  государства;  

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения эколо-

гической грамотности и  разумного природопользования в  процессе военной службы; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать 

их;  

-расширение представлений о  деятельности экологической направленности. Ценности науч-

ного познания:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития военной 

науки, современных представлений о  воинской деятельности;  

- понимание научно-практических основ военной службы, осознание значения военно-

профессиональной деятельности в  жизни общества и  государства;  

- способность применять научные знания в процессе выполнения обязанностей военной служ-

бы, в  том числе способность обоснованно и безопасно действовать в условиях ведения бое-

вых действий. 

Метапредметные: 

Базовые логические действия:  

- самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечения военной безопас-

ности государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать; 

-устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения 

и классификации событий и явлений в военной сфере, выявлять их закономерности 

и противоречия;  

- определять цели действий применительно к  заданной (смоделированной) ситуации, выби-

рать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме во-

енной службы, оценивать риски возможных последствий собственных действий;  

- моделировать объекты (события, явления), связанные с военной службой, анализировать их 

различные состояния для решения практических задач, переносить приобретённые знания в  

повседневную жизнь;  

- планировать и  осуществлять учебные действия в  условиях дефицита информации, необхо-

димой для решения стоящей задачи; 

-развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. Базовые исследователь-

ские действия:  

-владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и  методами в  военно-

профессиональной сфере;  

-владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию 

и применению для решения различных учебных задач;  
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- анализировать содержание учебных вопросов и  заданий и  выдвигать новые идеи, самостоя-

тельно выбирать оптимальный способ решения задач с  учётом установленных (обоснован-

ных) критериев;  

-раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) 

и  наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в  повседневной жизни;  

- критически оценивать полученные в  ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в  новых условиях;  

-характеризовать приобретённые знания и  навыки, оценивать возможность их реализации в  

реальных ситуациях;  

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и  способов действия в  профессио-

нальную среду; 

уметь переносить знания в  познавательную и  практическую области жизнедеятельности;  

-уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предла-

гать оригинальные подходы и решения учебных задач, связанных с военной службой, перено-

сить приобретённые знания и  навыки в  повседневную жизнь.  

Работа с  информацией:  

- владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной без-

опасности;  

-создавать информационные блоки в  различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;  

-оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

- владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и  защите от опасностей 

цифровой среды;  

- использовать средства информационных и  коммуникационных технологий в  учебном про-

цессе с  соблюдением требований эргономики, техники безопасности и  гигиены.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Общение:  

-соблюдать правила воинской вежливости и  субординации, понимать значение социальных 

ролей «начальник» — «подчинённый»;  

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распо-

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и  смягчать конфликты;  

- владеть различными способами общения и  взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 6 развёрнуто и  логично излагать свою точку зрения с  

использованием языковых средств.  

Совместная деятельность:  

-понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы; выбирать те-

матику 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, об-

суждать результаты совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и  каждого участника команды в  общий результат по раз-

работанным критериям;  

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в  различных ситуациях, проявлять 

творчество и  воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

-самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и  

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и  предпочтений, давать оценку новым ситуациям;  

- оценивать приобретённый опыт;  
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- способствовать формированию и  проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  

-давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и  мыс-

лительных процессов, их результатов и  оснований;  

-использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

- уметь оценивать риски и  своевременно принимать решения по их снижению. Эмоциональ-

ный 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, проявлять интерес и  разрешать конфликты.  

Принятие себя и других людей:  

- принимать себя, понимая свои недостатки и  достоинства; принимать мотивы и  аргументы 

других людей при анализе результатов деятельности;  

-признавать своё право и право других людей на ошибки; развивать способность понимать 

мир с позиции другого человека. 

Предметные  

Обучающиеся должны знать:  

- героическую историю Российского государства, Государственные символы Российской Фе-

дерации; 6 историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, их основные тради-

ции;  

- структуру и  задачи, решаемые Вооружёнными Силами Российской Федерации;  

-назначение и  устройство основных видов стрелкового оружия, состоящего на вооружении 

Сухопутных войск;  

-порядок и правила стрельбы из стрелкового оружия;  

- основы оказания первой помощи на поле боя;  

- боевые и  технические характеристики основных образцов военной техники;  

- основы тактической, инженерной, разведывательной, технической подготовки и  связи;  

-приёмы и правила выполнения действий солдата в  бою;  

- основные положения общевоинских уставов, права и обязанности военнослужащих;  

-нормы и  правила повседневной жизни и  быта военнослужащих. 

Обучающиеся должны иметь представление:  

 

- о возможностях человеческого организма;  

- о боевых и  технических характеристиках боевой техники; 

-об основах общевойскового боя; 

-об организации и  тактике действий подразделений мотострелковых войск; 6 о порядке инже-

нерного оборудования позиции отделения;  

-об особенностях применения БПЛА на поле боя.  

Обучающиеся должны уметь:  

- вести огонь из стрелкового оружия; 6 выполнять строевые приёмы; 6 правильно ориентиро-

ваться на местности;  

- действовать на поле боя; 
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-оборудовать окоп для стрельбы лёжа;  

-оказать первую помощь;  

- пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен;  

- демонстрировать физическую подготовку и  военную выправку. Достижение указанных 

предметных результатов обеспечивается их детальным раскрытием для каждого модуля курса.  

Модуль №  1 «Тактическая подготовка»:  

- классифицировать основные виды тактических действий подразделений;  

- иметь представление об организационной структуре отделения и  задачах личного состава в  

бою;  

- характеризовать отличительные признаки подразделений иностранных армий;  

- выработать алгоритм действий в  бою;  

- знать и объяснять боевой порядок отделения в обороне и наступлении;  

- владеть способами действий солдата в обороне, наступлении, при ведении наблюдения, дей-

ствовать по сигналам оповещения и  управления;  

- действовать и принимать обоснованное решение при внезапном нападении противника, ре-

шать ситуационные задачи; 

-выполнять тактические перемещения в составе групп, занимать позиции, преодолевать за-

граждения; 

-актуализировать информацию о  военной топографии и  ориентированию на местности;  

- знать и практически применять способы ориентирования на местности, владеть приёмами 

выживания 

-классифицировать приборы наблюдения;  

- владеть способами действия разведчика при наблюдении за противником;  

- обоснованно действовать при получении оружия и  военного имущества; 6 решать ситуаци-

онные задачи;  

- выполнять практические действия при совершении марша, внезапном нападении противни-

ка, преодолении заражённого участка местности. 

 Модуль №  2 «Огневая подготовка»:  

- иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках 

стрелкового оружия;  

- классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат;  

- иметь представление о  перспективах развития стрелкового оружия;  

- знать назначение и устройство частей и механизмов автомата, патронов и  принадлежностей, 

общее устройство ручных гранат;  

-уверенно и  безопасно обращаться с  оружием; 

-выполнять практические действия по неполной разборке и  сборке автомата Калашникова;  

-знать порядок подготовки к  бою ручных гранат; 

-знать и  соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и  об-

ращении с  оружием;  

- самостоятельно оценивать риски нарушения правил и  мер безопасности;  

- владеть навыками прицеливания и  производства выстрела;  

- выполнять практические действия по изготовке к  стрельбе из различных положений;  

- знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и  метания ручных гранат;  

-выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами и  изготовке для стрельбы из 

положения лёжа;  

- выполнять упражнения начальных стрельб и  метания учебно-имитационных ручных гранат. 

Модуль №  3 «Основы технической подготовки и  связи»:  

- иметь представления об основных образцах вооружения и военной техники, классифициро-

вать виды боевых машин;  

- знать основные тактико-технические характеристики боевых машин; 

иметь представление о  способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) и  ведения разведки местности с  помощью БПЛА;  

- знать алгоритм противодействия БПЛА противника;  

- выполнять практические действия по управлению БПЛА;  
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- иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках 

средств связи;  

-классифицировать средства связи отделения;  

- иметь представление об устройстве радиостанций и подготовке их к работе;  

-знать порядок перехода на запасные и резервные частоты радиостанций;  

- знать основные требования к  ведению радиопереговоров;  

-иметь представление о  способах обмана противника при ведении радиопереговоров;  

-выполнять практические действия по подготовке радиостанции к  применению и  ведению 

радиопереговоров.  

Модуль №  4 «Инженерная подготовка»:  

- иметь представление о порядке и сроках инженерного оборудования позиции отделения и  

окопа для стрелка; 

-знать назначение и  порядок применения шанцевого инструмента;  

-иметь представление о  способах маскировки окопа для стрельбы лёжа;  

-выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбы лёжа;  

-классифицировать типы мин;  

-знать общее устройство и  принцип действия противотанковых и противопехотных мин;  

- иметь представление о  типах мин и  порядке их установки;  

-выполнять практические действия по подготовке и  установлению противотанковых и  про-

тивопехотных мин;  

- знать демаскирующие признаки установки мин;  

- иметь представление о порядке обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов; 6 

выполнять практические действия по обнаружению мин с  использованием миноискателя, щу-

па, кошки. Модуль №  5 «Радиационная, химическая и  биологическая защита»: 6 иметь пред-

ставление о  об оружии массового поражения; 6 классифицировать виды ядерных взрывов; 

знать о  поражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного оружия, признаках приме-

нения отравляющих веществ и биологического оружия;  

- уверенно действовать при применении противником оружия массового поражения; 6 знать 

назначение и  общее устройство средств индивидуальной защиты;  

- обладать навыком использования средств индивидуальной и  коллективной защиты от ору-

жия массового поражения;  

- знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, химическим и  бактериоло-

гическим (биологическим) оружием;  

-знать правила поведения на заражённой местности;  

- выполнять нормативы по радиационной, химической и  биологической защите;  

- уметь пользоваться войсковыми средствами радиационного и  химического контроля; 

-знать порядок подготовки к  работе измерителей доз и  войскового прибора химической раз-

ведки;  

- выполнять практические действия по измерению уровня радиационного фона. 

 Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»:  

- иметь представление о алгоритме оказания первой помощи;  

- знать состав и назначение средств оказания первой помощи; 

 -классифицировать типы ранений;  

- знать порядок и условия остановки различных видов кровотечений, иммобилизации конеч-

ностей, действий при отсутствии признаков жизни, нарушении проходимости дыхательных 

путей, общем переохлаждении и отморожении, перегревании и ожогах;  

-выполнять практические действия по оказанию первой помощи (проведение сердечно-

лёгочной реанимации, восстановление проходимости дыхательных путей, остановка кровоте-

чения, наложение повязок, иммобилизация, психологическая поддержка);  

- иметь представление о зонах эвакуации (красная, жёлтая, зелёная);  

- знать об объёмах оказания первой помощи в зонах эвакуации;  

- иметь представление о порядке использования штатных и подручных средств эвакуации;  

- выполнять практические действия по эвакуации раненых с  поля боя 

Модуль №  7 «Общевоинские уставы»:  
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-знать права и  обязанности военнослужащих;  

- иметь представление о  принципах единоначалия;  

-уверенно определять знаки различия и  воинские звания военнослужащих;  

- оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельно вырабатывать модель 

поведения в воинском коллективе;  

-знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда в  его поддержании;  

-иметь представление об обязанностях лиц суточного наряда по роте;  

- обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей дневального по роте;  

- классифицировать виды караулов и их предназначение;  

-знать смысл понятия «неприкосновенность часового»;  

-понимать обязанности часового и  особенности применения оружия;  

- оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, быть готовым к  несению 

караульной службы.  

Модуль №  8 «Строевая подготовка»:  

- иметь представление об основных положениях строевого устава;  

- знать и  практически выполнять строевые приёмы на месте; 6 понимать алгоритм выполне-

ния строевых приёмов в  движении;  

- знать и  практически выполнять строевые приёмы в  движении без оружия;  

- понимать алгоритм выполнения строевых приёмов с оружием;  

- знать и практически выполнять строевые приёмы с оружием на месте;  

- знать и  практически выполнять основные строевые приёмы в  составе подразделения в  

движении.  

Модуль №  9 «Основы безопасности военной службы»:  

- классифицировать опасные факторы военной службы, виды нарушений правил и  мер без-

опасности;  

- знать и  соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и  об-

ращении с  оружием;  

- оценивать риски нарушения правил и мер безопасности, обладать навыками минимизации 

рисков. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патриотическое воспитание и  профес-

сиональная ориентация») 

 Модуль «Структура органов государственной власти.  

Права и обязанности граждан, включая воинскую обязанность. Взаимодействие гражданина 

с государством и  обществом, гражданские инициативы и волонтёрство» Участники сборов 

получат представление:  

- о структуре органов государственной власти Российский Федерации;  

- о конституционных гарантиях прав и  свобод граждан, об обязанностях граждан перед госу-

дарством и обществом, о воинской обязанности;  

-о гражданственности, патриотизме и их взаимосвязи;  

-о правообразующих принципах: равенство, свобода, справедливость, о сфере правовых отно-

шений между людьми, а также между личностью и государством, регулируемых действую-

щим правом;  

- об институтах гражданского общества, политических партиях и общественных объединени-

ях; 

-о роли и значении волонтёрской деятельности в развитии общества и  государства.  

Профориентационный модуль «Профессии будущего  — современная наука и высокие техно-

логии в  военной сфере, военные и  гражданские специальности» Участники сборов получат 

представление:  

- о тенденциях развития и  изменениях на рынке труда;  

- о военно-учётных специальностях;  

-об организации подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской Федера-

ции, МВД России, ФСБ, России, МЧС России, Росгвардии и  др.;  

- о новых и  перспективных военных профессиях.  
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Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в  современном мире, противодействие 

негативным тенденциям в  международных отношениях» 

 Участники сборов получат представление:  

- о конструктивных и  деструктивных ценностях;  

- о том, как формируется личностная система ценностей;  

- о разных видах воздействий на общественное сознание; 

- о роли средств массовой информации в  современном мире и  об их влиянии на общество;  

- о роли пропаганды в  информационно-психологическом противостоянии на международной 

арене; 6 о невоенных мерах воздействия в  системе международных отношений;  

- о технологиях ведения гибридных войн;  

- о признаках искажения информации в  целях негативного воздействия на общество;  

- о методах и  средствах воздействия на общество в  целях дестабилизации.  

Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в Великой Отечественной  

войне 1941—1945 годов» 

 Участники сборов получат представление:  

- о событиях, ставших основой государственных праздников и  памятных дат России;  

- о причинах начала Великой Отечественной войны и усилиях СССР по её предотвращению;  

-об основных битвах и операциях Великой Отечественной войны (Битва за Москву, Сталин-

градская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция «Багратион», 

освобождение Европы, Берлинская операция); 

-о вкладе народа в  победу на трудовом фронте;  

- о героях Великой Отечественной войны;  

-о значении Великой Отечественной войны в  жизни каждой семьи участников сборов. В ходе 

изучения спортивной программы участники сборов получат представление:  

- о технике выполнения базовых упражнений общей физической подготовки (ОФП);  

- о технике безопасности при занятиях физической культурой. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Начальная военная под-

готовка», 34 часа 

№ 

п/п 

Тема   модуль воспитатель-

ной программы 

«Школьный урок» 

Коли-

чество 

часов 

Электронные(цифровые 

образовательные ресур-

сы) 

1.  Тактическая подготовка Определяется на ос-

нове модуля воспи-

тательной програм-

мы «Школьный 

урок» ООП в соответ-

ствии с ежегодным 

календарем образова-

тельных событий, 

приуроченных к госу-

дарственным и нацио-

нальным праздникам 

РФ, памятным датам и 

событиям истории и 

культуры 

7  

2.  Огневая подготовка 7  

3.  Основы технической подготовки 

связи 

4  

4.  Инженерная подготовка 3  

5.  Радиационная, химическая и био-

логическая защита 

3  

6.  Первая помощь (тактическая ме-

дицина) 

3  

7.  Общевоинские уставы 3  

8.  Строевая подготовка 4  

9.  Основы безопасности военной 

службы 

1  

    

 Тематический блок (вариативный 

компонент «Патриотическое вос-

питание и профессиональная ори-

ентация) 

  

10.  Структура органов государствен-

ной власти Российской Федера-

ции. Права и обязанности гражда-

нина, воинская обязанность 

1  
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11.  Профессии будущего — совре-

менная наука и высокие техноло-

гии в военной сфере, военные 

и гражданские специальности 

1  

12.  Гибридные войны и невоенные 

конфликты в современном мире 

1  

13.  Ратные страницы истории Отече-

ства. Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 

годов 

1  

14.  Турниры по игровым видам спор-

та. Выполнение нормативов 

ВФСК ГТО 

4  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 
 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной про-

граммы среднего общего образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную 

структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обу-

чающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность. 

 

Описание особенностей воспитательного процесса 

В МБОУ «СОШ №106» традиционно сложилось, что большой упор в школьной 

жизни делается на воспитательную работу. Школа богата опытом проведения об-

щешкольных мероприятий, которые, несомненно, помогают встроить учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в социальную жизнь. Учебное заведение имеет 

свои традиции. Воспитательная работа проводится по КТД «Одно Ключевое Творческое 

Дело в месяц».  

Нельзя не сказать об обязательных ежегодных акциях, проводимых в МБОУ: «Со-

берем детей в школу», «Помоги тому, кто рядом», «Вернем детей в школу». Помимо это-

го, в школе проходят месячники: сентябрь – «месячник безопасности», октябрь – «ме-

сячник пожилого человека», ноябрь - «ЗОЖ»; февраль - «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Молодого избирателя», март - профориентационная работа; апрель – 

«Экологическая тропа».  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-

ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эф-

фективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их ре-

зультатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличива-

лась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-

действие школьников, при этом учитывается активность классов. 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

- особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и собятия. 

Воспитывающее пространство школы представляет собой многоуровневую от-

крытую систему, которая позволяет достичь собственной цели каждому участнику обра-

зовательного процесса: ученику, родителю, учителю, социальным партнерам, админи-

стратору. 

Воспитывающее пространство представляет собой цикличную систему мероприятий, 

ключевых дел для всех участников образовательного процесса 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальныйидеал личности,воспитанной в новой россий-

ской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетент-

ный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях российского народа.  
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цельвоспитания в общеобразова-

тельной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образова-

ния)целевым приоритетом является создание благоприятных условий для приобрете-

ния школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реаль-

ный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 

чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармонич-

ному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в це-

лом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле-

дований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
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7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать ихвоспитатель-

ный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками, с ориентацией на 

личностное самоопределение выпускников; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучаю-щихся и социальных партнеров организации, осу-

ществляющей образовательную деятель-ность; 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в со-

ответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами, детьми и родителями. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к про-

исходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть ме-

роприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками, педагогами и родителями комплексы дел (благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружаю-

щего школу социума: 

• социальные акции 

«Подарите женщине весну» - акция способствует выработке уважительного отношения 

к женщине. Классные руководители организуют изготовление открыток и вручение их на 

территории школы, в микрорайоне школы в учреждениях, среди жительниц на улицах 

города.  

«Открытка ветерану» - акция направлена на уважительное отношение к ветеранам. В 

ходе акции классные руководители проводят тематические классные часы, изготавлива-

ют открытки и вручают их ветеранам на школьных мероприятиях. 

• участие в мероприятия города и края 

участие во Всероссийских акциях:  

- патриотическая акция «Бессмертный полк»;  

- пробег «Кольцо Победы»; 

- экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не 

только родители детей, но и бабушки и дедушки; макулатура сдается в приемные 

пункты); 

- Единый день профилактики правонарушений в школе (помимо профилактиче-

ских мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся 

с представителями КДН и ЗП, ПДН) 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс откры-

тых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 
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которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, предста-

вители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенче-

ские, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

- Встречи с депутатами Барнаульской городской Думы 

- «Классные встречи» в рамках проекта РДШ 

- Правовые встречи 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями учащих-

ся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

• Межшкольные мероприятия с участием обучающихся и педагогов школ города: 

- Музыкальный эрудит. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

- День знаний 

- День учителя (в формате спортивно-развлекательной программы «Вперёд, учи-

тельство!»; в формате Битвы хоров; в формате праздничного концерта)  

- День матери (в формате праздничной программы; в формате спортивно- развле-

кательной программы для мам «Спорт. Грация. Гармония»). 

- Новогодние мероприятия 

- Семейный праздник «На сцене женщина!» в честь 8 марта 

- Проект «Битва хоров» (возможные этапы: «В честь Дня учителя», «Пою с душой о 

маме», «Где-то между 23 февраля и 8 марта», «Поёт весна победная!») 

- День защиты детей  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следу-

ющийуровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 - Последний звонок.  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов и родителей за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социаль-

ной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педаго-

гами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

- Еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением гра-

мот и благодарностей; 

- Бал отличников и хорошистов для поощрения детей, закончившим год на хоро-

шо и отлично, участников и победителей конкурса «Ученик года», активных родителей 

классных коллективов, с последующим внесение фотографий на Доску почёта «Роди-

тельская слава»;  

- Слёт творческой молодёжи организуетсядля поощрения и награждения за актив-

ное участие в составе объединений, за спортивные достижения, определяется «Спортс-

мен года», поощрение за активную позицию в течение года классных коллективов, опре-

деляется «Самый активный класс» среди 1-4, 5-7, 8-11 классов. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
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• вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, деко-

раторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и обо-

рудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анали-

за ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьни-

ками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хо-

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индиви-

дуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподаю-

щими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представите-

лями  

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах различного 

уровня, в том числе в проектах и конкурсах РДШ; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест-

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направлен-

ности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потреб-

ностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – уста-

новить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значи-

мым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школь-

никам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созда-

ния благоприятной среды для общения; 

• проведение классных часов и часов общения в рамках реализации программы по 

формированию навыков жизнестойкости обучающихся «Я и мой мир»; 

• проведение мероприятий по реализации Федерального закона от 24.06.1999г № 

120-ФЗ; 

• проведение мероприятийпо профилактике ДДТТ. 

• проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командооб-

разование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включаю-

щие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, да-

ющие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни клас-

са; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям осво-

ить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

• содействие в распределении поручений между обучающимися всего класса, вы-

боре актива класса, в выборе представителей в состав Совета учащихся школы. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюде-

ние за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых пе-

дагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результа-

ты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ния взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформи-

руется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стара-

ются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творче-

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформаль-

ных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в прово-

димые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя от-

ветственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями 

и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объеди-

нения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• организация школы ответственного родительства, с целью просвещения родите-

лей по вопросам воспитания несовершеннолетних детей; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обуче-

ния их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• привлечение членов семей школьников к участию в школьных ключевых делах, 

акциях, проектах;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполага-
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ет следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности;воспитательный потенциал урока- в личности учителя. 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;в начале учебного года обучающиеся и родите-

ли знакомятся с документами «Права и обазянности обучающихся», «Правила внутрен-

него распорядка обучающихся»; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информаци-

ей – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее пово-

ду, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диало-

га; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация и проведение уроков с использованием материала, ориентированного 

на формирование навыков жизнестойкости обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, коммуникативная и социальная компетент-

ность) 

• обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов, школьников 

при переходе с одного уровня образования на другой; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для само-

выражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку уча-

щимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформиро-

ваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправ-

ление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

Сбор Совета учащихся - 1 раз в четверть. 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегче-

ния распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

Сбор Совета старост - 1 раз в четверть. 

• через деятельность созданной из обучающихся и курируемой школьным психоло-

гом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (член Совета учащихся, староста),представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса:учебный, трудовой, культурно-досуговый секторы, редколле-

гия. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п. 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Вос-

питание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объеди-

нении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подот-

четность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных ор-

ганов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт граж-

данского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внима-

ние, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать дру-

гих;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступле-

нии в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирова-

ния дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза-
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ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, форми-

рующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к то-

му, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа про-

водимых детским объединением дел). 

Обучающиеся школы являются членами Детской организации «Созвездие». 

Модуль  «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство мо-

жет быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и со-

циального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие ка-

чества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуника-

тивную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эм-

патию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встре-

чающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения меропри-

ятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия, и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского, краевого  

характера, межшкольных меропритий РДШ); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

•  Участие в акциях: 

- «Соберем детей в школу»; 

- «Ласка» по сбору и передаче продуктов для питомцев городского приюта для бездом-

ных животных «Ласка»; 

- Бумажный бум; 

- Подарите женщине весну. 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бед-

ствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за ма-

лыми архитектурными формами); 

•  участие в акциях: 

- «Кормушка» изготовление кормушек для птиц; 

- «Помоги тому, кто рядом» 

- «Книга в подарок» пополнение библиотечного фонда школьной библиотеки. 

 Модуль «Экскурсии, походы, посещение театров» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить но-

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
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уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряе-

мого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах созда-

ются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответ-

ственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рам-

ках следующих видов и форм деятельности: 

- пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей города, музеи школ, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, лыжную базу, театры как 

на территории города, так по краю.  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школь-

ника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школь-

ника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-

нальную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника 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 школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти про-

фессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в ма-

стер классах, посещение открытых уроков; всероссийских уроков проекта «Проекто-

риЯ». 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-

стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбо-

ру, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

• Участие в реализации всероссийского проекта «Билет в будущее», целью кото-

рого является профессиональное самоопредение обучающихся; реализуется совместно 

с ВУЗами и крупными промышленными предприятиями города Барнаула. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприя-

тию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:  

- творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;  

- высказываний известных педагогов, философов, мыслителей, связанных с 

обучением, воспитанием, способствующих осознанию верного отношения к различным 

жизненным ситуациям; 

- фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. 

•  проект «Росточек», реализация которого предполагает выращивание младшими 

школьниками рассады цветов на подоконниках в классе. Высаживание ее весной на 

школьном дворе школьниками среднего звена, уход за растениями летом и осенью, пре-

зентация этого проекта для родителей и других школьников. Проект позволит детям 

узнать о растениях, хорошо растущих в их крае и уходе за ними; получить навыки ответ-

ственного поведения в природе, трудолюбия, проявить заботу о растениях. 

• благоустройство классных кабинетов, классных уголков, осуществляемое класс-

ными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, вы-

ставок, собраний, конференций и т.п.);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценно-

стях школы, ее традициях, правилах. 

• оформление детьми стендов и малых форм школьной столовой, позволяет ребя-

там черз оформление самим изучать впрос правильного питания и обучать других. 

• еженедельное дежурство классных колективов по школе способствует развитию 

ответственности за содержание вверенных участков школы. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласо-

ванием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

На групповом уровне:  

«Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого-

педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, связанных с 

решением задач воспитания и успешной социализации детей и подростков, на коррекци-

онную и реабилитационную деятельность с семьями, находящихся в социально опасном 

положении.  Тематика заседаний строится на основе рекомендуемой в «Программе от-
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ветственного родительства». На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со знанием 

основ детской психологии и педагогики, правовых вопросов, знакомством с современ-

ными подходами воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей 

и подростков, информированности в области получения разного вида ППМС-помощи, 

формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде. Форма-

ми контроля являются диагностические материалы, которые предложены родителям для 

проверки развития их компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой 

аттестации является «круглый стол». Одной из задач «круглого стола» являться обобще-

ние опыта семейного воспитания, выявление путей его совершенствования в соответ-

ствии с обновленными требованиями к образованию и воспитанию, обсуждение резуль-

татов Программы и итогов работы образовательной организации за истекший период.  

Попечительский Совет школы, Совет учреждения являются площадками управления 

качеством образования и развития образовательной организации. В основе реализации 

данных площадок, способствующих позитивной социализации, направленной на форми-

рование семейных ценностей, сохранение материнства посредством консультаций, взаи-

модействия и взаимоотвественности.  

Проект «Родительский медиацентр» осуществляет информационно-методическое со-

провождение родителей (законных представителей) через сайт школы (раздел «Для роди-

телей»), социальные сети (создание родительских групп в «Контакте», «Вотцапе»), со-

здание обучающих видеороликов, медиапрезентаций для «Летнего кинолектория».   

• общешкольные и внутри классные родительские собрания, происходящие в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью вы-

явления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса являются следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова дина-

мика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?).  

Для этого используются диагностика для изучения уровня воспитанности, методика для 

изучения социализированности личности учащегося, методика изучения мотивов участия 

школьников в деятельности, методика определения уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе (М.И. Рожков); опросы по изучению мнения детей, родителей и 

педагогов. 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они про-

блемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников дет-

ско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; скла-
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дываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для 

своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  Применяется диагностика пси-

хологического климата в классном коллективе (В.В. Шпалинский, Э.Г.Шелест), опросы 

по изучению мнения детей, родителей и педагогов. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют 

ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирую-

щих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, 

сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для про-

фессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги 

за хорошую воспитательную работу со школьниками?). Применяется методика изучения 

удовлетворённости педагогов организацией управления воспитательным процессом в 

школе.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организа-

ции (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для ор-

ганизации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении?). Используется опрос по изучению мнения удовлетворённости 

ресурсным обеспечением воспитательного процесса детьми, педагогами, родителями. 

5. Включенность родительской общественности в жизнедеятельность школы. 

(Имеют ли возможность родители принимать участие в управлении школой? Заинтересо-

ваннность родителей воспитательным процессом? Уровень развития родительских ко-

лективов классов. Взаимоотношение родителей с классным руководителем.  Поощряются 

ли активныне родители?)  Используется комплексная методика изучения удовлетворен-

ности родителей жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

 

2.6.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на создание ком-

плексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом  развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной обра-

зовательной программы.  

Программа коррекционной работы (ПКР) направлена на: 

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попав-

ших в трудную жизненную ситуацию; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и спе-

циального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой катего-

рии обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особен-

ностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельно-

сти и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при исполь-

зовании адаптированных образовательных программ среднего общего образования, раз-

рабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совмест-

но с другими участниками образовательных отношений. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
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психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемствен-

но связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образова-

ния, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

ПКР содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

при получении среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекцион-

ных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специ-

алистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратеги-

ческую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и спе-

циальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования. 

Цель программы коррекционной работы— создание комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными по-

требностями с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, 

направленного на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психиче-

ском развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, про-

фессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчи-

вости старшеклассников.  
Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когни-

тивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образова-

тельными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультирова-

нию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными ра-

ботниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специаль-

ные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы вклю-

чают: 

– Принцип преемственность – обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от основного общего образования к среднему общему образова-

нию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 
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освоения, необходимых обучающимся с ОВЗ и инвалидам для продолжения образова-

ния; 

– Принцип соблюдение интересов ребенка – принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка; 

– Принцип системности – принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-

ний у детей с ОВЗ и инвалидов, а также всесторонний многоуровневый подход специа-

листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; 

– Принцип непрерывности – принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-

ния подхода к её решению; 

– Принцип вариативности – принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; 

– Принцип рекомендательного характера оказания помощи – принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения деть-

ми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы де-

тей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-

проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в спе-

циальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения 

и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством спе-

циалистов 

Диагностическое направление работы включает в себя: 

1.выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, а также 

подростков попавшие в трудную жизненную ситуацию и определение их особых образо-

вательных потребностей (общих и специфических); 

2. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

3. изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-

ных особенностей обучающихся; 

4. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

5. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

6. системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ОВЗ; 

7. профессиональное самоопределение подростков с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающее направление включает в себя:  

1. реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития; 

2. выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребно-

стями; 

3. организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

4. формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

5. коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, позна-

вательной и речевой сфер; 

6. развитие УУД в соответствии с требованиями среднего общего образования; 
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7. развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

8. развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональ-

ного самоопределения; 

9. развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции; 

10. социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах; 

11. формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях. 

Консультативное направление работы включает в себя: 

1. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

2. консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ; 

3. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ; 

4. консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соот-

ветствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психо-

физиологическими особенностями. 

Информационно-просветительское направление работы включает в себя:  

1. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы) для обучающихся, родителей, педагогов; 

2. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

особенностей развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

3. разъяснительную деятельность, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками. 

4. информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, а также их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников. 

Для реализации содержания диагностического направления (выявление особых обра-

зовательных потребностей, определение уровня актуального развития, выявление ре-

зервных возможностей обучающихся, изучение адаптивных возможностей и уровня со-

циализации) используются методики индивидуального и группового обследования обу-

чающихся.  

«Определение типа будущей профессии». (методика Е.А. Климова) 

Методика основана на классификации профессиональных интересов. Позволяет устано-

вить в какой области старшекласснику лучше всего выбрать специальность, по которой 

он будет проходить профессиональное обучение после школы. 

В методику включены 30 предложений, если предложение подходят, то перед цифрой в 

клетке поставьте «+», если нет - поставьте «—». Если есть сомнения, необходимо за-

черкнуть цифру. 

Методика «Профиль». (модификация методики «Карта интересов» А. Голомштока) 

Методика предназначена для изучения интересов и склонностей человека к различным 

сферам деятельности. В методику включены 50 высказываний, если высказывание под-

ходит, необходимо поставить «+» в бланк ответов, если нет, то «–». 

Инструкция: «Прочитайте утверждения и поставьте в бланке ответов рядом с соответ-

ствующим номером «+», если вам нравится выполнять эти действия, и «—», если не нра-

вится. Если сомневаетесь - поставьте «?». Чем искреннее вы ответите на все вопросы, 

тем точнее будет результат.» 



470 

 

Варианты высказываний: 

Мне нравится… 

1.  Узнавать об открытиях в области физики и  математики. 

2.  Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3.  Выяснять устройство электроприборов. 

4.  Читать научно-популярные технические журналы. 

5.  Смотреть передачи о  жизни людей в разных странах. 

6.  Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

7.  Обсуждать и анализировать  события в стране и за рубежом. 

8.   Наблюдать за работой  медсестры, врача. 

9.  Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.  

11. Заниматься математическими  расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать  об открытиях в области  химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями  науки  и техники. 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16. Читать отзывы и  статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17. Участвовать в общественной  жизни школы, города. 

18. Объяснять одноклассникам учебный материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни. 

21. Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными  растениями. 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать  часы, замки, велосипеды.  

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30. Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься   физикой и математикой сверх школьной программы. 

32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36. Рассказывать  друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях. 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом 

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег. 

40. Заниматься физической культурой и спортом. 

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах. 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов. 

45. “Читать”  географические и геологические карты. 

46. Участвовать в спектаклях, концертах. 

47. Изучать политику и экономику других стран. 

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

Определение профессионального типа личности (по Дж. Холланд). 
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Американский психолог Дж. Холланд (Holland) установил связь между психологическим 

типом человека и его профессией и разработал шкалу приспособленности различных ти-

пов личности к шести профессиональным областям, изобразив ее в виде углов шести-

угольника. Буквы, обозначающие каждый из шести типов, расположены в определенном 

порядке: Р — реалистический тип, И — интеллектуальный, С — социальный, О — 

офисный, П — предпринимательский, А — артистический. 

 
Задание. «Определение профессионального типа личности». 

(авторская модификация методики Д. Холланда) 

Методика предназначена для определения профессионального типа личности подростка.  

В методике даны 30 пар профессий, необходимо определить наиболее привлекательную 

профессию и вынести ответ на бланк ответов. 

Инструкция: «Прочитайте список профессий, сравнивая их попарно. После каждой 

профессии стоит буква. Это код профессии. Выберите профессию, которая для вас более 

привлекательна, и в бланке ответов рядом с ее кодом поставьте «+». Если в паре «авто-

механик (Р)» — «физиотерапевт (С)» для вас интереснее профессия автомеханика. Код 

этой профессии — Р. Значит, в бланке ответов в строке «Р» надо поставить «+». 

Для уточнения содержания профессии пользуйтесь Словарем профессий.» 

Перечень профессий: 

Автомеханик (Р) Физиотерапевт (С) 

Специалист по защите инфор-

мации (И) 
Логистик (П) 

Оператор связи (О) Кинооператор (А) 

Водитель (Р) Продавец (С) 

Инженер-конструктор (И) Менеджер по продажам (П) 

Диспетчер (О) 
Дизайнер компьютерных 

программ (А) 

Ветеринар (Р) Эколог (С) 

Биолог-исследователь (И) Фермер (П) 

Лаборант (О) Дрессировщик (А) 

Агроном (Р) Санитарный врач (С) 

Селекционер (И) 
Заготовитель сельхозпродуктов 

(П) 

Микробиолог (О) Ландшафтный дизайнер (А) 

Массажист (Р) Воспитатель (С) 

Преподаватель (И) Предприниматель (П) 

Администратор (О) Режиссер театра и кино (А) 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sl_prof#ur
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Официант (Р) Врач (С) 

Психолог (И) Торговый агент (П) 

Страховой агент (О) Хореограф (А) 

Ювелир-гравер (Р) Журналист (С) 

Искусствовед (И) Продюсер (П) 

Редактор (О) Музыкант (А) 

Дизайнер интерьера (Р) Экскурсовод (С) 

Композитор (И) Арт-директор (П) 

Музейный работник (О) Актер театра и кино (А) 

Верстальщик (Р) Гид-переводчик (С) 

Лингвист (И) 
Антикризисный управляющий 

(П) 

Корректор (О) Художественный редактор (А) 

Наборщик текстов (Р) Юрисконсульт (С) 

Программист (И) Брокер (П) 

Бухгалтер (О) Литературный переводчик (А) 

 

Методика «Профессия и здоровье». 

Методика предназначена для определения  профессии с учётом состояния здоровья. 

Методика разбита на 2 части. 1 часть – выбор имеющихся заболеваний и соответствие с 

этим заболеванием определить противопоказанные условия работы. 2 часть – предложе-

но 15 утверждений, если это утвержение соответствует, необходимо поставить «+», если 

нет «-»  

 Задание 1. «Медицинские ограничения профессиональной пригодности». 

Инструкция: «Отметьте факторы, которые могут ограничить ваш профессиональный 

выбор.» 

Если вы имеете эти 

заболевания, 

то вам противопоказаны следующие условия рабо-

ты: 

Органов дыхания 

Неблагоприятный микроклимат, загазованность, за-

пыленность, контакт с токсическими веществами, 

значительное физическое напряжение. 

Сердечно-

сосудистой системы 

Значительное физическое напряжение, неблагопри-

ятный микроклимат, контакт с токсическими веще-

ствами, работа на высоте у движущихся механиз-

мов. 

Органов зрения 
Работа с мелкими деталями, значительное физиче-

ское напряжение, запыленность. 

Нервной системы Нервно-эмоциональное напряжение, шум и вибра-

ция, неблагоприятный микроклимат, контакт с ток-
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сическими веществами. 

Опорно-

двигательного 

аппарата 

Статичная рабочая поза, значительное физическое 

напряжение (подъем и перенос тяжестей), работа на 

высоте у движущихся механизмов. 

Органов 

пищеварения 

Контакт с токсическими веществами, значительное 

физическое и нервное напряжение, рабочая поза, 

связанная с напряжением мышц живота, с наруше-

нием режима питания. 

Почек и мочевых 

путей 

Неблагоприятный микроклимат, контакт с токсиче-

скими веществами, вынужденная рабочая поза, ра-

бота, связанная с нарушением режима питания. 

 

Пояснение: 

Проблемы со здоровьем могут осложнить профессиональную деятельность, но и нелю-

бимая работа может привести человека к нервному срыву, заболеваниям психосоматиче-

ского характера, потере интереса к жизни, если, конечно, у человека нет других ценно-

стей, кроме карьеры и материального благополучия. 

А вот любимая работа по силам сохраняет и укрепляет здоровье. 

Немецкие медики обратили внимание на странное явление: эпидемия гриппа, которая 

охватывает население в декабре, не затрагивает почтальонов. Почему? Да потому что им 

некогда болеть: накануне Рождества и Нового года почта едва справляется с потоком по-

здравительных писем и телеграмм. 

Поведение человека может быть направлено или на саморазрушение, или на самосохра-

нение. Многие ученые отмечали связь между здоровьем человека и его эмоциями и ха-

рактером. Зависть, гнев и раздражение уносят жизней больше, чем эпидемии. Остатки 

здоровья отнимают вредные привычки: алкоголизм, курение, лень и обжорство, свой-

ственные людям слабым и безвольным. Привычки формируются в детстве, поэтому в 

старшем возрасте нужны значительные усилия, чтобы избавится от тех, которые будут 

мешать всю жизнь, и сформировать те, которые помогут сохранить здоровье и достичь 

успеха. Оценить состояние своего здоровья вам поможет следующая методика. 

Задание №2. «Мое здоровье». 

Инструкция: «Прочитайте утверждения и подумайте, насколько они похожи на ваши 

собственные ощущения». 

 1.  Утром мне трудно вставать вовремя, я не чувствую себя бодрым. 

 2.  Мне трудно сосредоточиться, когда я принимаюсь за работу. 

 3.  Когда меня что-то расстроило, или когда я чего-то боюсь, то в животе возникает не-

приятное чувство. 

 4.  Утром я ограничиваюсь лишь чашкой чая или кофе. 

 5.  Я часто мерзну. 

 6.  Когда приходится долго стоять, мне хочется облокотиться на что-нибудь. 

 7.  При резком наклоне у меня кружится голова или темнеет в глазах. 

 8.  Мне становится не по себе, если я нахожусь на большой высоте или в закрытом по-

мещении. 

 9.  У меня часто бывают головные боли. 

10.  Когда мне надо сосредоточиться, то я могу покачивать ногой, грызть ногти, что-то 

рисовать и т. п. 

11.  Обычно я пользуюсь лифтом, потому что мне трудно подниматься по лестнице. 
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12.  При публичном выступлении у меня учащается сердцебиение, перехватывает горло, 

потеют руки. 

13.  При неподвижном сидении на одном месте меня одолевает сон. 

14.  Я знаю, что такое «покраснеть до корней волос». 

15.  Некоторые события вызывали у меня тошноту или отсутствие аппетита. 

Обработка и интерпретация результатов. 

Чем больше «нет», тем меньше у вас поводов для беспокойства о своем здоровье. Боль-

ше половины положительных ответов — сигнал неблагополучия. Обратите внимание на 

свой образ жизни, режим труда и отдыха. 

Если больше чем в десяти утверждениях говорится о знакомых вам ощущениях, уделите 

внимание своему самочувствию. Если вы намерены выбрать работу, связанную с хрони-

ческими нервно-эмоциональными и физическими нагрузками, проконсультируйтесь с 

врачом. 

Содержание коррекционно-развивающей работы:  

Коррекционная направленность образовательного процесса обеспечивается специаль-

ными методами и приемами работы каждого педагога в процессе изучения предметного 

содержания с учетом психических особенностей обучающихся (неустойчивое внимание, 

малый объем памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, не-

сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, не-

грубые нарушения речи), такими как:  

- выбор индивидуального темпа обучения (индивидуальный подход к каждому ученику); 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, побуждение к речевой 

деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозна-

чением 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, позволя-

ющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, формирова-

ние способов регуляции поведения и эмоциональных состояний. 

Содержание консультативно работы:  

Консультативная работа направлена на решение тех проблем, с которыми к специали-

стам 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 усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного про-

цесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полно-

ценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, вы-

бора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. 

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 

школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог помогает 

определиться по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  

Содержание информационно-просветительской работы: 

Определяется приоритетными, актуальными направлениями деятельности образователь-

ной организации. Подготовлены: «Памятка для родителей» с изложением принципов гу-

манистической психологии в приложении к стратегии семейного воспитания, информа-



475 

 

ция по обучению ребенка с ОВЗ); тексты профилактико-просветительской направленно-

сти для обучающихся  готовимся к экзаменам» с рекомендациями по способам запоми-

нания информации, по организации учебной деятельности во время подготовки к экза-

мену; «Идем на экзамен». Стенд «Социально-психологической службы» предлагает ин-

форм-листы для всех участников образовательных отношений. 

3) Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В рамках реализации ПКР в МБОУ «СОШ №106» действует система психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Вся деятельность регла-

ментируется Уставом, нормативными локальными актами образовательной организации, 

в том числе локальным документом «Положение о психолого-медико-педагогическом 

сопровождении», который нацелен на определение условий для адаптации детей с нару-

шением в обучении, поведении, социальной трудности, нарушений речи. Выбор эффек-

тивных способов организации учебно-воспитательного процесса для детей с трудностя-

ми обучения зависит от: выявления причин, обусловивших эти трудности; особенностей 

развития ребенка и его здоровья; принятия адекватных мер для развития и получения 

образования и динамического наблюдения за продвижением каждого ребенка специали-

стами.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в слож-

ную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организа-

ции детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (за-

конных представителей),  (педагогом-психологом, медицинским работником, социаль-

ным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются пре-

имущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организа-

ции, представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работни-

ком (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образо-

вательной организации медицинского работника администрация заключает с медицин-

ским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностя-

ми здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Де-

ятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучаю-

щихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работыпо 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педа-

гогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родите-

лями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами испол-

нительной власти по защите прав детей. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения яв-

ляется психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основ-

ные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
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совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении раз-

вивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и пе-

дагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

В состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Ро-

дители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следу-

ющих случаях:  

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработ-

ки рабочей программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) роди-

телей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенче-

ских проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и страте-

гическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекцион-

ной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязиПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

логопеда, психологов, медицинского работника внутри организации, осуществляющею 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного 

профиля;  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реали-

зующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей.  

В учебном плане коррекционной работы реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник  ста-

вит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специа-

листов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по ин-

дивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной вне-

урочной деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам вне-

урочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), ху-

дожественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добро-

вольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 
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Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (закон-

ных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников.  

5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне сред-

него образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному обра-

зованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью;  

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-

стей по реализации жизненных планов;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-

стей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согла-

сование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем;  

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потреб-

ностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  
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На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще-

культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последу-

ющему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предмет-

ных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

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

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся пу-

тем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обуча-

ющихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно диф-

ференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и воз-

можностях;  

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в це-

лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрирован-

ных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI класса с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать форму выпускных испытаний — единый государ-

ственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшекласс-

ники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют 

право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 
 

3.1.Учебный план 

Учебный план является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из образовательных 

областей (на базовом или углубленном уровне). 

   Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обяза-

тельном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предла-

гаемого школой (после получения основного общего образования); изучение  наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образова-

тельной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в лицее, в установленном им порядке, а также реализуемых в сетевой 

форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающего-
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ся - не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

Обучение ведется на русском языке, 6-ти дневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного занятия – 40 минут, занятия проводятся в одну смену. 

При проведении занятий по Иностранному языку и Информатике осуществляется деле-

ние классов на подгруппы (при условии наполняемости класса более 25 человек) 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов регламентируется Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №106». 

Формы промежуточной аттестации: полугодовая аттестация – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части(частей) темы(тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (полугодия), годоваяаттестация (оценка качества 

усвоения обучающихся всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год). 

Сроки промежуточнойаттестации: последняя неделя полугодия, не позднее последних 

двух дней в учебном полугодии, года. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-

метов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

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

альный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

МБОУ «СОШ №106» обеспечивает реализацию учебных планов естественно-научного 

профиля и гуманитарного профилей.  

Учебный план естественно-научного профиля 

 Учебный предмет Уровень  Количе-

ство часов 

в неделю 

10 класс 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

11 

класс 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык б 2 2 

Литература б 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

б 

 

3 3 

Общественные 

науки 

История б 2 2 

География  б 1 1 

Обществознание б 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала мате-

матического анализа 

б 2 3 

Геометрия  б 2 1 

Вероятность и стати-

стика 

б 1 1 

Информатика б 1 1 

Естественные Физика б 2 2 
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Учебный план гуманитарного профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

науки Химия у 3 3 

Биология у 3 3 

Физическая 

культура, эколо-

гия, основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

Физическая культура б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

б 1 1 

Индивидуальный  проект  1  

ИТОГО:  31 30 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 3 4 

Учебные недели  34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 34 34 

ИТОГО:  34 34 

Предметная об-

ласть 

Учебный пред-

мет 

Уро-

вень  

Количество 

часов в не-

делю 10 

класс 

Количе-

ство часов 

в неделю 

11 класс 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык б 2 2 

Литература б 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

б 

 

3 3 

Общественные 

науки 

История у 4 4 

География  б 1 1 

Обществознание у 4 4 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

б 2 3 

Геометрия   2 1 

Вероятность и ста-

тистика 

 1 1 

Информатика б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика б 2 2 

Химия б 1 1 

Биология б 1 1 

Физическая 

культура, эколо-

гия, основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

Физическая культу-

ра 

б 2 2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

б 1 1 

Индивидуальный  проект  1  

ИТОГО:  31 30 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

 3 4 

Учебные недели  34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 34 34 

ИТОГО:  34 34 
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3.2. Календарный учебный график 

        Регламентирование учебной деятельности на учебный год  

Начало учебного года: первый рабочий день сентября.  

Окончание учебного года:  

10-11 классы – 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

 

Продолжительность учебного года: 

10 классы – 34 недели; для юношей с первого рабочего дня июня проводятся учебные 

сборы. Продолжительность учебных сборов 5 дней (40 часов) в соответствии с расписа-

нием. 

11 классы –34 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

10, 11 классы обучаются в первую смену, продолжительность занятий 40 минут, продолжи-

тельность учебной недели 5 дней.  Организация образовательной деятельности осуществля-

ется по учебным четвертям. 

 

Четверть  Продолжительность  Дата начала и конца 

четверти 

конкретизируется в 

календарном учебном 

графике на текущий 

учебный год 

1 четверть 8 учебных недель 

2 четверть 8 учебных недель 

3 четверть 11 учебных недель 

4 четверть 7 учебных недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года -  не менее 30 дней 

 

Осенние каникулы 9 календарных дней Дата начала и конца 

четверти конкретизируется в 

календарном 

учебном графике на текущий 

учебный год 

Зимние каникулы 9 календарных дней 

Весенние каникулы 9 календарных дней 

Летние каникулы Не менее 8 недель 

 

          Проведение промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  ат-

тестации обучающихся МБОУ «СОШ №106» 

Форма аттестации – четвертная  аттестация  и годовая аттестация 

Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя учебной четверти, не позднее 

последних двух дней в учебной четверти, года. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министер-

ством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором. 

Порядок чередования урочной и внеурочной деятельности. 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязатель-

ные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в течение ра-

бочей недели (с понедельника по субботу) в другую для обучающихся смену с преду-

смотренным временем на обед, но не ранее чем через 20 минут после основных занятий.   

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40минут; перерывы 

между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 10минут. 

Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательной организа-

ции, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта 

идр. 
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3.3 Календарный план воспитательной работы  
 

 

Дела 

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ключевые общешкольные дела  

01.09.День знаний 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 

Первый рабочий день 

сентября 

Тематическая выставка ко Дню города сентябрь 

День учителя 

выставка поздравительных рисунков, газет. 

1неделя октября 

День шахмат в рамках краевой акции. 

Линейка.  

3 неделя октября 

 

Осенний балл 1 день осенних каникул 

День народного единства 

Линейка 

Классные часы «День народного единства».  

1 неделя ноября 

Молодежь за ЗОЖ 

Выпуск агитационных плакатов, выставка «Мир моих увле-

чений» (фото учеников: увлечения, занятия спортом; подел-

ки и т.д. – альтернатива пагубным привычкам)  

2 неделя ноября 

День матери 

Праздничная программа для мам «Поюсдушойомаме» 

Мастер – классы от мам на разные виды прикладного твор-

чества 

последняя пятница нояб-

ря 

 

Мероприятие «Мы встречаем Новый год» последняя неделя декаб-

ря 

Деловая игра «Выборы президента школы» январь-февраль 

23 февраля 

Школьный смотр патриотической песни 

Выставка поздравительных рисунков, газет. 

 

Третья неделя февраля 

Международный женский день. 

Танцевальный конкурс «Весенние фантазии» 

Выставка поздравительных рисунков, газет. 

 

2 неделя марта 

март 

Бумажный бум апрель-май 

Акция «Открытка ветерану» Последняя неделя апреля 

–первая неделя мая 

Акция «Письмо ветерану» Последняя неделя апреля 

–первая неделя мая 

Праздничный концерт ко Дню победы Вторая неделя мая 

Участие в акции «Бессмертный полк» Вторая неделя мая 

Последний звонок последняя неделя мая 

Бал отличников и хорошистов последняя неделя мая 

Слёт творческой молодёжи последняя неделя мая 

Выпускной «До свидания, школа!» последняя неделя июня 

Самоуправление  

Распределение обязанностей между всеми учениками класс-

ных коллективов. 

Первая неделя сентября 

Совет учащихся Начало каждой четверти 

Совет старост Начало каждой четверти 

Профориентация   
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Классныйчас«Вмирепрофессий» 2 неделя ноября 

Участие в ярмарках профессий в течении года  

Профориентационный классный час с использованием диа-

гностического материала; по программе «Все, что тебя каса-

ется» 

2 неделя марта 

Час общения с участием психолога школы «Планирование 

жизненного пути», «Психологические секреты успешной 

подготовки к экзаменам» 

2 неделя марта 

Проведение «Единого урока профориентации»: 

- Выбор профессии – дело судьбоносное 

2 неделя апреля 

Дни открытых дверей учебных заведений по планам ВУЗов и 

СУЗов 

Экскурсии на трудовые предприятия в течении года 

Детские общественные объединения  

Прием в ДО «Созвездие» сентябрь 

Слёт ДО «Созвездие» май 

Волонтерство  

Акция «Соберём детей в школу» сентябрь 

Акция «Чистый четверг» (уборка территории школы, «крас-

ной» линии) 

октябрь 

Акция «Помоги тому, кто рядом» октябрь 

Изготовление новогодней игрушки на елку для ТОС «Гу-

щинский» 

декабрь 

Акция «Книга в подарок» февраль 

Акция «Бумажный бум» апрель-май 

Акция «Георгиевская лента» Конец апреля-начало мая 

Субботник по очистке пришкольного участка сентябрь, октябрь, ап-

рель, май 

Родительский патруль В начале и в конце каж-

дой четверти  

Экскурсии, экспедиции, походы  

Посещение выставочных залов, музеев, театров города. не менее 1 раза в чет-

верть 

Экскурсионный выезд за пределы города по запросам родителей 

Организация предметно-эстетической среды  

Оформление классных уголков  в течении года 

Новогоднее оформление школы: 

- актовый зал 

- 1 этаж 

- 2-3 этажи 

- классные кабинеты 

Вторая неделя декабря 

Выставки творческих работ учащихся в рекреации школы: 

- к дню рождения школы 

- 23 февраля 

- 8 марта 

- 9 мая 

- Мир моих увлечений 

 

 

октябрь 

февраль 

март 

май 

в течение года 

Выставки рисунков 

- День учителя 

 

Первая неделя октября 

Работа с родителями  

Попечительский совет по плану 

Общешкольное родительское собрание не менее 1 раз в полуго-
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дие 

Внутри классные родительские собрания 1 раз в четверть 

Круглый стол «Совместные шаги в формировании навыков 

жизнестойкости» педагогов и родительской общественности.  

сентябрь 

Городское родительское собрание по плану 

Школа ответственного родительства  

(школьный и внутри классный уровень) 

1 раз в месяц по плану 

Оказание помощи семьям в организации внеурочной заня-

тости детей и занятости на время каникул 

по необходимости 

Тематические родительские собрания, направленные на по-

вышение компетентности семьи в вопросах формирования 

жизнестойкости несовершеннолетних 

1 раз в полугодии 

Родительское собрание «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде», «ДПС предупреждает!» 

сентябрь 

Родительское собрание «Безопасный интернет», «Правовое 

воспитание подростков» 

ноябрь 

Индивидуальная работа с родителями и учащимися по 

нарушениям ПДД 

по необходимости 

Классное руководство и наставничество  

Урок знаний Первый рабочий день 

сентября 

Классный час «Действия при обнаружении подозрительных 

взрывоопасных предметов» Ознакомить под роспись обуча-

ющихся и родителей с документами.   

1. Права и обязанности обучающихся. 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3. Инструкция по обеспечению комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности МБОУ «СОШ №106» 

4. Инструкция об организации пропускного режима в МБОУ 

«СОШ №106» 

1 неделя сентября 

Классный час  

1. «Безопасность дорожного движения ДОМ-ШКОЛА».  

2. Закон № 99 - ЗС «Об ограничении пребывания несовер-

шеннолетних в общественных местах на территории Алтай-

ского края» 

3. В случае самовольного ухода несовершеннолетних до 18 

лет из дома без предупреждения родителей, семья и несо-

вершеннолетний ставятся на учёт в отдел по делам несовер-

шеннолетних полиции и КДНиЗП. 

Поступок несовершеннолетнего считается 

правонарушением. 

2 неделя сентября 

 

Корректировка и составление социальных паспортов 2 неделя сентября 

Классный час «Наш класс» (на сплочение коллектива)  3 неделя сентября 

Классный час по предупреждению употребления табака, 

психо-активных веществ. 

Ознакомление с памяткой «Об ответственности за действия, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств» 

3 неделя сентября 

Классный час «Искусство общения. Толерантность» по про-

грамме «Всё, что тебя касается» 

1 неделя октября 

Уроки доброты «Новое поколение выбирает уважение» 1 неделя октября 

Классный час по программе формирования навыков жизне-

стойкости обучающихся: 

«Любовь и романтические отношения в жизни человека» 

2 неделя октября 
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Классный час «Планирование на каникулы» 

Ознакомление с инструкциями и памятками под роспись: 

-Инструкция по правилам поведения на каждый день (ввод-

ный инструктаж) 

-Инструкция по правилам поведения во время осенних кани-

кул 

-инструкция по правилам безопасного поведения на водое-

мах в осенне-зимний и весенний периоды 

-Закон 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершенно-

летних в общественных местах». 

3 неделя октября. 

Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в моло-

дежной среде» (с приглашением сотрудника полиции), изу-

чение ФЗ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 

4 неделя октября 

«Молодёжь за ЗОЖ»  

Классный час «Здоровый образ жизни - это как?» 

2 неделя ноября 

Беседа «Наркотики. Закон. Ответственность» 2 неделя ноября 

Ярмарка профессий. 

Классный час «В мире профессий» 

3 неделя ноября 

Беседа «Вредные привычки и закон» 3 неделя ноября 

Классный час «Урок безопасности в сети интернет» 

Инструктаж «Правила пользования мобильными телефона-

миво время учебного процесса» 

4 неделя ноября 

 

Кинолекторий «Дурман неудачников», «Сделай правильный 

выбор» 

4 неделя ноября 

Классный час «День героев Отечества» 1 неделя декабря 

Классный час  

- Инструкция о правилах поведения на катке, ледяной горке, 

а также во время гололедицы. 

- Инструкция по правилам поведения во время зимних кани-

кул 

- инструкция по правилам безопасности при обнаружении  

неизвестных пакетов и других вещей 

- Инструктаж о введении комендантского часа 

Памятка «Антитеррористическая безопасность, пожарная 

безопасность в местах большого скопления народа, при 

устройстве новогодних ёлок» 

2 неделя декабря 

Классный час «Планирование на каникулы» 

«Безопасное поведение во время зимних каникул» 

4 неделя декабря 

Классный час «Действия при обнаружении подозрительных 

взрывоопасных предметов» 

2 неделя января 

Классный час «Я – будущий избиратель» 3 неделя января 

Классный час: Всероссийский урок памяти «Блокадный 

хлеб», «День снятия блокады Ленинграда» 

Конец января 

Классный час в честь Дня защитника Отечества 3неделя февраля 

Классный час 

- Инструкция безопасного поведения во время весенних ка-

никул. 

- инструкция по правилам безопасного поведения на водое-

мах в осенне-зимний и весенний периоды 

- Инструкция по правилам безопасного поведенияна дорогах 

и на транспорте 

- Инструктаж о введении комендантского часа 

4 неделя февраля 
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Профориентационный классный час с использованием диа-

гностического материала: «Мое будущее: стратегии успеха» 

по программе «Все, что тебя касается» 

2 неделя марта 

Классный час «Планирование на каникулы» 

«Безопасное поведение во время весенних каникул» 

-Инструкция по правилам безопасного поведения на водое-

мах в осенне-зимний и весенний периоды 

-Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах 

и на транспорте 

-Закон 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершенно-

летних в общественных местах». 

3 неделя марта 

Классный час «День космонавтики» 2 неделя апреля 

Классный час «День победы» 2 неделя мая 

Классный час «Планирование на каникулы» 

«Безопасное поведение во время летних каникул» 

4 неделя мая 

Выявление подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: обучающиеся, находящиеся в состоянии развода 

родителей, в состоянии острого горя, обучающиеся без по-

печения родителей, пережившие насилие или жестокое об-

ращение, попытку суицида, с проявлениями антивитальной 

направленности. 

в течение года 

Оказание социально-педагогической помощи учащимся, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации 

по необходимости 

Подготовка характеристик по запросу суда, органов дозна-

ния, КДН, органов опеки и попечительства, ОДН  

по необходимости 

Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причи-

нам занятия 

в течение года 

Уроки ПДД в течение года 

Единый день профилактики, встречи с представителями 

КДНиЗП, ОПДН и др. 

в течение года 

Школьный урок  

Организация и проведение уроков с использованием матери-

ала, ориентированного на формирование навыков жизне-

стойкости обучающихся (самооценка, самоконтроль и про-

извольность, ценностные ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность). 

В течение года 

Уроки «Полезные привычки», «Вопросы и ответы по праву и 

ЗОЖ» 

в течении года 

Сочинение «Должен ли человек смириться с судьбой декабрь 

Интегрированный урок «Нет вредным привычкам» март 

 

3.4. План внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание  условий  для  развития  творческого 

потенциала  обучающихся,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  

правам  и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирова-

ние здорового образа жизни.     

Задачи: 

-   внеурочная  деятельность  в  МБОУ  «СОШ №106»  решает следующие 

специфические задачи:    

-  создание  комфортных  условий  для  позитивного  восприятия  ценностей  основного 

образования и более успешного освоения его содержания;    
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- способствование осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые  творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых  формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;    

-ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес тем или иным  видам 

деятельности, на развитие своих способностей;    

- усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время.  

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены:    

-на расширение содержания программ общего образования;    

-на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, спорта.    

Внеурочная деятельностьреализуется по следующим направлениям 

развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное 

2. Духовно-нравственное   

3. Общекультурное. 

4. Социальное 

5. Спортивно-оздоровительное   

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. В МБОУ «СОШ № 106» 

внеурочной деятельностью охвачены все учащиеся 10 класса, представлены 

соответствующими программами. Содержание рабочих  программ ориентировано на 

достижение планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования, реализуется в формах, отличных от классно-урочной.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение заня-

тий в каждом классе, но не более 10 часов.  (до 700 часов за два года обучения) 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направле-

ний можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в от-

дельности и комплексно. 

   

 

План внеурочной деятельности 

 

Направления  Курсы внеурочной деятельности 

(для выбора обучающимися)  

10 

кл

асс 

11 

кла

сс 

спортивно -

оздоровительн

ое 

«Спорт»  1 1 

«Сдам ГТО»   0,5 

Начальная военная подготовка 0,5  

Первая помощь, основы препода-

вания первой помощи, основы 

ухода за больным 

0,5  

общеинтеллек-

туальное 

«Математика плюс» 1/ 

0,5 

1 

«Молодежь и правовое 

государство» 

1  

«Создание Web-сайтов»  1 

Практикум по физике 1  

Финансовая грамотность  0,5 0,5 

общекультур-

ное  

«Фото- и мульти- проекты» 0,5  

История русской культуры 1 1 
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социальное «Школа волонтёрства» 1  

«Мой профессиональный выбор»  1  

Профориентация  1 1 

В ритме вальса   0,5 

духовно-

нравственное 

«Я- в мире, мир- во мне» 1  

Школа нравственности  1 

Разговоры о важном 1 1 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развиваю-

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

 

Созданные условия: 

соответствуют требованиямСтандарта; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы среднего общего образования; 

учитывают организационную структуру организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

предоставляют возможность взаимодействия с другими субъектами образовательной 

политики. 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают для участни-

ков образовательных отношений возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности  все-

ми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами; 

• развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной дея-

тельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клу-

бов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, спорта, здра-

воохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизне-

деятельности; 

• осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

• работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных обла-

стях образовательной, творческой деятельности; 

• формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

• самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов 

в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

• выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного вре-

мени, специально отведенного учебным планом; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и  школьного 
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уклада; 

• использования сетевого взаимодействия; 

• участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

• развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: обра-

зовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

• развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осу-

ществления 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 образовательных тех-

нологий; 

• обновления содержания основной образовательной программы, методик и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

• эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, совре-

менных механизмов финансирования. 

Система условийсодержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- техниче-

ских, информационно-методических условий иресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основ-

ной образовательной программойсреднего общего образования; 

▪ механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

▪ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

▪ контроль за состоянием системы условий. 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

МБОУ «СОШ №106» укомплектовано квалифицированными кадрами: директор -1чел, 

заместители директора – 3 чел, учителя -32, педагог-психолог -2 чел, учитель –

логопед-1 чел, дефектолог – 1 чел, социальный педагог -1 чел, педагог-

библиотекарь, советник директора по воспитанию и связью с общественностью -1 

чел. 

 Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №106», реализующей основную обра-

зовательную программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалифика-

ционным характеристикам по соответствующей должности.Соответствие уровня квали-

фикации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реа-

лизующей основную образовательную программу, требованиям, предъявляемым к ква-

лификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должно-

стям, устанавливается при их аттестации. 

       Квалификация педагогических, осуществляющих образовательную деятельность от-

ражает: 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 
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сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагоги-

ческую деятельность; 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влия-

ющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образователь-

ного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работниковобразования»). 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 
 

 

 

Кадровое  обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Должность  Должностные обязанно-

сти 

Коли-

чество 

работ-

ников 

ОО 

(требу-

ется/ 

имеет-

ся) 

Уровень квалифика-

ции работников  

 

Руководител

ь ОО 

Обеспечивает системную 

учебную и административно-

хозяйственную работу 

1/

1 

Высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование по 

программе «Менеджмент 

и экономика в образова-

нии» 

 

Замести 

тель 

руководит

е ля. 

Координирует работу пре-

подавателей, воспитателей, 

разработку учебно- методи-

ческой и иной документа-

ции. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов органи-

зации образовательного про-

цесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательно-

го процесса 

2/

2 

Высшее профессиональ-

ное образование и допол-

нительное профессио-

нальное образование по 

программе «Менеджмент 

и экономика в образова-

нии» 

 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающих-

ся, способствует форми-

3

2/

3

-высшее профессио-

нальное образование  

-среднее профессио-
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рованию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора 

2 нальное образование  

по направлению под-

готовки 

«Образование и педа-

гогика»  
 

Учитель-

логопед, 

дефектолог 

Осуществляет работу, 

направленную на макси-

мальную коррекцию недо-

статков в развитии у обуча-

ющихся, с нарушениями в 

развитии (детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья). 

1/

1 

- Высшее профессио-

нальное образование по 

специальности «Логопе-

дия», - дополнительное 

профессиональное обра-

зование по направлению 

«Организация деятель-

ности педагога-

дефектолога» 

 

Социал

ь ный 

педагог

. 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, 

развитию и социальной защи-

те личности в учреждениях, 

организациях и по месту жи-

тельства обучающихся. 

1/

1 

среднее профессио-

нальное 

образование по 

направлению 

«Социальная педагогика»  

 

Учитель 

ОБЖ. 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные 

и внеурочные 

занятия, военные сборы  

 

1/

1 

высшее 

профессиональное 

образование по специаль-

ности «Начальное военное 

обучение и физическое 

воспитание» 

 

Педагог- 

психолог. 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

2/

2 

высшее 

профессиональное 

образование  

по специальности «Практи-

ческая психология –

социальная работа» 

 

Библиоте 

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

1/

1 

высшее  

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 
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социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Бухгалтер  Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учета имуще-

ства, обязательств и хозяй-

ственных операций 

 высшее профессиональное 

(экономическое) образова-

ние  

 

 

    У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации тре-

бований Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

-обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также са-

момотивирования обучающихся; 

-осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

-разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обу-

чающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

-выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образо-

вательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов); 

-организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

-реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагности-

ки, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся  

-решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование стандар-

тизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 

достижений обучающихся; 

-использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. Все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалифи-

кации по организации образовательной деятельности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательной организации. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе вмагистратуре, аспирантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программ; 

дистанционное образовании; участие в различных педагогических проектах; создание и 
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публикация методических материалов.  

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно состав-

ляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттеста-

ции педагогических работников, своевременно издаются распорядительные акты, 

определяются сроки аттестации для каждого аттестуемого. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников школы  к реализации  ФГОС СОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современногообразования; 

• принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задачФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основ-

ного среднего образования является создание системы методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

        В МБОУ «СОШ №106» созданы условия для: 

-реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных тех-

нологий,  

-оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-

держки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы,  

-использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 

-стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических ра-

ботников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, ис-

пользования ими современных педагогических технологий; 

-повышения эффективности и качества педагогического труда; 

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

 

3.5.2.Финансовые условия реализации основной образовательной программы. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного об-

щедоступного среднего общего образования;  

-обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, возмож-

ность исполнения требований Стандарта;  

-обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;  

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной обра-

зовательной программы, а также механизм их формирования. 

Источниками  финансового обеспечения являются: 

-субсидии, предоставляемые Образовательной организации из бюджета города Барнау-

ла на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ОО в соответствии  с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполненных работ) ; 

-иные источники, не запрещенные законом.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда педаго-

гического,  

административно- управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

3.5.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требова-

ний к  предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы 

2) соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм (требование к водоснабжению, канализации, освеще-

нию, воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); требований к социально-бытовым условиям (оборудование в 

учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгруз-

ки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспече-

ние обслуживания обучающихся);  

 - строительных норм и правил;  

-требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; требований к транспортному обслу-

живанию обучающихся;  

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и техни-

ческих средств, организации дорожного движения в местах расположения общеобразо-

вательных организаций;  

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-

тивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных организа-

циях; установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремон-

та;  

В школе обеспечена возможность  беспрепятственного доступа обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образо-

вательной организации в соответствии с Паспортом доступности. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют госу-

дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ «СОШ №106»,  осуществляющая образовательную деятельность по реализа-

ции основной образовательной программы среднего общего образования обеспечивает   

необходимые для образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же одаренных де-

тей), административной и хозяйственной деятельности: 
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Требования ФГОС СОО Необходи-

мо/имеются в 

наличии 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в 

наличии 

помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью и техническим творчеством (лабора-

тории и мастерские), музыкой, изобразительным искус-

ством, а так же другими курсами и курсами внеурочной де-

ятельности по выбору обучающихся 

Имеются в 

наличии 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиате-

кой 

Имеются в 

наличии 

актовый и хореографический залы, спортивные залы, ста-

дион, спортивная площадка 

Имеются в 

наличии 

помещения для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

Имеются в 

наличии 

помещения медицинского назначения Имеются в 

наличии 

административные и иные помещения, оснащенные необ-

ходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеются в 

наличии 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в 

наличии 

участок (территорию) с необходимым набором оборудо-

ванных зон; 

Имеются в 

наличии 

Комплекты технического оснащения и оборудования, 

включая расходные материалы, обеспечивающие изучение 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности в соответствии с учебными планами и планами вне-

урочной деятельности 

Имеются в 

наличии 

Мебель, хозяйственный инвентарь Имеются в 

наличии 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность:  

-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самосто-

ятельной познавательной деятельности обучающихся;  

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного ла-

бораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, вир-

туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и техно-

логий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных  ин-

струментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-
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страненных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологиче-

ски ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологи-

ческой культуры;  

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; программи-

рования; наблюдения, наглядного представления и анализа данных;  

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных технологий; размещения продуктов познавательной, учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ;  

-планирование образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

на отдельных этапах; 

- выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов;  

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче-

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедийным сопровождением;  

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; организации каче-

ственного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и пе-

дагогических работников.  

 

Учебный предмет «Русский  язык»,«Литература»  

 

 

Наглядные 

пособия 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифро-

вых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса 

русского языка: морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуа-

ции, фонетике, лексике и фразеологии, части речи.Пособия по 

литературе: 

Раздаточные 

печатные 

пособия 

Словари языковые фундаментальные 

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 

Учебный предмет «Иностранный язык»  

Наглядные 

пособия 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: Географиче-

ские карты стран изучаемого языка.  

Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц 
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пограмматике и др. разделам изучаемого языка.Видеокурсы, 

фильмы изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с 

комплектами раздаточного материала. 

Раздаточные 

печатныепособия 

 

Тренировочные варианты (+CD); 

Учебный предмет «История,«Обществознание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные 

пособия 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носителях (ЭОР) 

Настенные карты: 

5-1 Завоевания Александра Македонского 

5-2 Римская империя в IV-V веках 

6-2 Индия и Китай в средние века 

6-3 Арабы в VII –IX веках 

6-4 Европа в XV веке 

7-2 Борьба народов нашей страны с иноземными захватчиками. 

7-3 Древнее государство в 9-12 вв. 

7-4 Киевская Русь в начале 12 в. 

7-6. Россия с конца 17 в. 

7-7 Борьба народов нашей страны с захватчиками в 13 в. 

7-8 Образование централизованного государства 

7-9 Российская империя во 2 пол.18 в. 

7-10.Торговые связи в 17 в. 

7-11 Русские княжества. 

8-1 Отечественная война 1812 года 

8-2 Россия в начале 19 века- 1812 г. 

10-2 Подготовка Великой Октябрьской социалистической рево-

люции 

10-3 Революция 1905-1907гг. 

11-1 Основные направления экономического и социального раз-

вития в СССР в 12 пятилетке. 1986-1990гг. 

11-2 Восстановление и развитие народного хозяйства в СССР в 

1946-1960гг. 

11-3 Великая Отечественная война 1941-45гг 

 

Портреты исторических личностей и Великих историков. 

Учебный предмет «География» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные 

GPS-навигатор 

Барометр-анероид 

Карты: 

Физическая карта полушарий. Политическая карта мира Природ-

ные зоны России Физическая карта России Физическая карта ми-

ра  

Африка. Политическая картаСеверная Америка. Физическая кар-

та  

Южная Америка. Физическая карта Зоогеографическая карта ми-

ра  

Химическая и нефтехимическая промышленность России 

Климатическая карта России. Машиностроение и металлообра-

ботка России. Центральная Россия. Физическая карта  

Поволжский экономический район. Социально-экономическая 

карта 
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пособия Дальний Восток. Физическая карта 

Восточная Сибирь. Физическая карта 

Электроэнергетика мираКитай. Физическая карта 

Климатическая карта мираАвстралия и новая Зеландия физиче-

ская карта Физическая карта России и полушарий 

Климатическая карта ЕвразииФизическая карта Африки 

Климатическая карта Африки. Юго-западная Азия 

Восточная Сибирь и дальний восток физическая карта 

Модели: 

Глобус Земли политический М 1:40 млн. Д-320 мм; на подставке 

из пластика 

Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на подставке из 

пластика 

Модель «Вулкан» 

Коллекции: 

Коллекция «Минералы и горные породы» (Поделочные камни)  

Коллекция «Минералы и горные породы» 

Коллекция «Основные виды промышленного сырья» 

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Коллекция «Почва и ее состав» 

Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов 

Раздаточные образцы минералов и горных пород 

Коллекция строительных материалов 

Коллекция алюминий 

Портреты «Путешественники и мореплаватели» 

Учебный предмет «Математика» 

 

Демонстрац

ионное 

оборудован

ие 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транс-

портир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

 

 

Наглядные 

пособия 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печат-

ных и цифровых носителях (ЭОР) 

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, 

таблицы простых чисел, греческий алфавит, прямоугольный 

треугольник, длина, площадь, объем. 

Комплект таблиц. 

Дидактичес

кие пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печат-

ной и 

цифровой основе (ЭОР) 

Учебный предмет «Информатика» 

 

Приборыи 

принадлежности 

общего назначе-

ния 

Компьютеры (рабочее место ученика)  

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с программным обеспечением 

Учебный предмет «Физика» 

 

Лабораторное 

оборудование 

 

Амперметр лаб. М60183             15 
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Барометр- анероид М60148             1 

Ведерко Архимеда М60153             1 

Весы электронные учебные 200г. М60185             14 

Вольтметр 6В лаб. М60184             15 

Гигрометр(психрометр) ВИТ-2 М60149             1 

Груз наборный 1кг. М60144             1 

Динамометр 5 Н М60186             15 

Источник питания ВУ-4 М60189             15 

Калориметр М60187             15 

Камертоны на резонансных ящиках 440 Гц М60170             1 

Комплект посуды демонстрационной с принадлеж-

ностями М60145             

1 

Комплект проводов М60176             1 

Магнит U-образный демонстрационный М60172             1 

Магнит полосовой демонстрационный (пара) 

М60171             

1 

Манометр открытый демонстрационный М60150             1 

Маятник электростатический М60173             1 

Метр демонстрационный М60151             1 

Миллиамперметр лаб. М60188             3 

Набор для демонстрации электрических полей 

М60174             

1 

Набор капилляров М60166             1 

Набор тел равного объема М60155             1 

Набор тел равной массы М60156             1 

Набор "Маятник Максвелла" М60154             1 

Палочка стеклянная 12мм. М60177             1 

Палочка эбонитовая М60178             1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

М60157             

1 

Прибор для демонстрации  давления внутри жидкости 

М60158             

1 

Прибор Ленца М60179             1 

Призма наклоняющаяся с отвесом М60159             1 

Рычаг демонстрационный М60160             1 

Сосуды сообщающиеся М60161             1 

Стакан отливной демонстрационный М60162             1 

Стрелки магнитные на штативах М60180             1 

Султан электростатический пара М60181             1 

Тарелка вакуумная со звонком М60146             1 

Термометр жидкостной (0+200С) М60152             1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

М60167             

1 

Трубка Ньютона М60163             1 

Цилиндры свинцовые со стругом М60168             1 

Шар Паскаля М60164             1 

Шар с кольцом М60169             1 

Электромагнит разборный(подковообразный) М60182             1 

Весы технические с разновесами демонстрационные 1 

Генератор звуковой (0.1Гц - 100кц) 1 

Датчик напряжения 1 

Датчик тока 1 

Демонстрационный измерительный прибор универ-

сальный 

1 
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Динамометр демонстрационный (пара) 1 

Доска магнитно-маркерная 1 

Набор демонстрационный "Волновая оптика" 1 

Набор демонстрационный "Газовые законы и свойства 

насыщенных паров" 

1 

Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 1 

Набор демонстрационный "Кинематика и динамика 

поступательного движения 

1 

Набор демонстрационный "Молекулярная физика и 

тепловые явления" 

1 

Набор демонстрационный "Определение постоянной 

Планки" 

1 

Набор демонстрационный "Полупроводниковые при-

боры 

1 

Набор демонстрационный "Постоянный ток" 1 

Набор демонстрационный "Электрический ток в ва-

кууме" 

1 

Набор демонстрационный "Электродинамика" 1 

Набор демонстрационный «Динамика вращательно-

го движения» 

1 

Набор для демонстрации магнитных полей 1 

Набор лабораторный "Оптика" 15 

Набор лабораторный "Электричество" 15 

Набор лабораторный "Механика" 15 

Насос вакуумный Комовского 1 

Штатив демонстрационный физический 1 

Концентратор 1 

Блок питания 24В регулируемый 1 

ОГЭ – лаборатория по физике: 

- комплекты №1, №2, №3, №4. 

 

 

 

 

 

Наглядные пособия 

Таблица "Международная система единиц СИ» 

Таблица "Физические величины" 

Таблица "Школа электромагнитных волн" 

Портреты физиков (комплект) 

Комплект инструментов классных 

Карта Луныкарта Марса 

Подвижная карта звездного неба 

 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на пе-

чатной и 

цифровой основе (ЭОР) 

Комплект DVD по физике 

Учебный предмет «Химия» 

Приборы и при-

надлежности об-

щего назначения 

Оборудование  
Весы электронные с USB-переходником - 1 

Столик подъемный-1 

Эксикатор-1 

Штатив демонстрационный химический-1 

Аппарат для проведения химических реакций-1 

Аппарат Киппа-1 

Эвдиометр-1 

Генератор (источник) высокого напряжения-1 

Горелка универсальная-1 
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Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реак-

ций от условий окружающей среды-1 

Прибор для электролиза-1 

Прибор для опытов по химии с электрическим током -1 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором-1 

Прибор для получения галоидоалканов -1 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом вид-1 

Прибор для определения состава воздуха-1 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ- 4   

Установка для перегонки веществ -1 

Барометр-анероид -1 

Баня комбинированная лабораторная -1 

Весы для сыпучих материалов -15 

Прибор для получения газов (ППГ) -24 

Магнитная мешалка-1 

Микроскоп цифровой -1 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количе-

ствами веществ 10 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборато-

рия) -10 

Комплект стеклянной посуды на шлифах -1 

Дозирующее устройство (механическое) -1 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса-1 

Комплект ложек фарфоровых-1 

Комплект мерных цилиндров пластиковых-1 

Комплект мерных цилиндров стеклянных-1 

Комплект воронок стеклянных-1 

Комплект стаканов пластиковых/стеклянных-1 

Комплект стаканов химических мерных-1 

Электрический аквадистиллятор -1 

Набор шпателей-1 

Набор пинцетов-1 

Набор чашек Петри-1 

Чаша кристаллизационная-1 

Щипцы тигельные-1 

Пробирка-200 

Палочка стеклянная-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неорганические вещества: 

Оксиды: оксид кальция,  оксид марганца (IV), оксид железа 

(III) 

1.1.Кислоты неорганические: 

- серная кислота- соляная кислота- азотная кислота- орто-

фосфорная кислота 

1.2.Основания: 

- гидроксид натрия 

- гидроксид калия 

- гидроксид кальция 

1.3. Соли:  Соли натрия, соли калия, соли алюминия, сои же-

леза,  соли кальция, соли бария.  

1.4. Простые вещества неметаллы: Сера, йод, фосфор 

красный 

 Металлы: кальций, литий, цинк, алюминий, железо. 

Индикаторы: универсальный индикатор, фенолфталеин, ме-

тиловый оранжевый 

Органические вещества: 

- глицерин- стеариновая кислота- глюкоза- сахароза-бенол- 

уксусная кислота- дифениламин- бутанол-1- формалин - 
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крахмал 

 

Наглядные пособия 

Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Таблица растворимости кислот, солей и оснований в воде 

Электрохимический ряд напряжений металлов 

Правила ТБ при работе в химическом кабинете 

Пособия на печатной основе (таблицы): 

Виды химической связиИонная связь 

Номенклатура кислот и солейУглерод 

Атомные радиусы элементов 1-4 периодаОтносительная 

электроотрицательность элементовРастворы 

Растворы и смесиОВРКоличество вещества 

Генетическая связь между веществами 

Пространственная изомерия бутилена 

Типы кристаллических решетокФорма и перекрывание элек-

тронных облаковСпирты и альдегидыАцетилен 

ЭтиленЭтан и бутанМетан. 

Модели, коллекции, натуральные объекты:  

Комплект моделей кристаллических решеток (алмаза, графи-

та, льда, хлорида натрия, меди, железа), 

Модель молекулы белка-1 

Набор для моделирования строения неорганических веществ-

15 

Набор для моделирования строения органических веществ-1 

Набор для моделирования электронного строения атомов-1 

Комплект коллекций: 

 

Учебный предмет «Биология» 

 

 

Лабораторное 

оборудование 

Датчик расстояния Vernier Go Motion 

Адаптер Vernier Go Link 

Датчик частоты сердечных сокращений (ручной пульсометр) 

Vernier Hand-Grip Heart Rate Monitor 

ДатчиксодержаниякислородаVernierO2 GasSensor 

Датчик света Vernier TI/TI Light Probe 

Датчик температуры VernierGoTemp 

Интерактивный USB-микроскоп  

Биологическая микролаборатория (с микроскопом) – 13 шт. 

Микроскоп цифровой 
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Наглядные пособия 

Наглядные материал (плакаты): 

Строение клетки Митоз Мейоз Основная ткань растений 

Проводящая ткань растений Образовательная ткань растений 

Ткани животных Корень Видоизменения корней Органы 

цветкового растения Лист Побег Цветок Соцветия Плоды 

Семя Скелет - опора организма Системы органов животных 

Питание и пищеварение Дыхание Выделение 

Бесполое размножение организмов Половое размножение 

животных 

Половое размножение растений Рост и развитие растений 

Развитие животных Организм как единое целое Геохроноло-

гическая таблица Эволюция растений Систематика растений 

Бактерии 

Грибы Лишайники Строение водорослей разных отделов 

Размножение и развитие водорослей 

Зеленые водоросли Жизненный цикл папоротника 

Цикл развития сосныРазмножение голосеменных 

Строение цветкового растенияТипы корневых систем 

Строение семени фасолиСтроение зерновки 

Представители разных семейств цветковых растений 

Двойное оплодотворение цветковых растений 

Одноклеточные животныеЭволюционное древо животного 

мира 

Типы животных тканейКишечнополостные 

Плоские червиЖизненный цикл печеночного сосальщика 

Цикл развития аскариды человеческойКольчатые черви 

ЛанцетникРыбыРазмножение и развитие рыбСтроение зем-

новодных 

Строение кровеносной системы позвоночныхСтроение го-

ловного мозга позвоночныхСтроение млекопитающих 

Внутреннее строение млекопитающихЗародышевое сходство 

позвоночных животныхПриродные сообществаЦентры про-

исхождения культурных растений 

Модели: 

Скелет человекаСердце человекаПечень человека 

Расположение органовОрган зренияОрган слуха 

ПозвонкиСкелет рыбыСкелет лягушки 

Скелет ящерицыСкелет птицыСкелет млекопитающегоБак-

териофагСтруктура белкаСтруктура ДНК 

ХромосомыВирус СПИДаСпилы костей 

Муляжи: 

Овощей и фруктовПлодовГоловной мозг рыбыГоловной мозг 

лягушкиГоловной мозг пресмыкающихсяГоловной мозг пти-

цы 

Головной мозг млекопитающегоГоловной мозг человека 

Гербарии: 

Споровых растенийРастения разных отделовСфагнум, ку-

кушкин ленПлауновХвощейПапоротниковХвойных расте-

нийПокрытосеменные разных семействЯдовитые растени-

яКультурные растенияДикорастущие растенияЛекарствен-

ные растенияДеревья и кустарники 

Сельскохозяйственные растенияЭволюция высших растений 

Коллекции: 

СемянНасекомыхШишек голосеменных 
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Спилы древесины сосны и елиПлодовРакообразныхПаукооб-

разные 

Вредители сада, поля, огородаРазвитие насекомых с непол-

ным превращениемРазвитие насекомых с полным превраще-

нием 

ИглокожиеМинералы 

Коллекции: 

Комплект гербариев с электронным пособием – 4 шт. 

Набор микропрепаратов по физиологии 

Набор  микропрепаратов по ботанике 

Набор микропрепаратов по зоологии 

Набор микропрепаратов по общей биологии 

Портреты: 

Дарвин, Теофраст, Аристотель, Линней, Вернадский 

Учебный предмет «ОБЖ» 

 

Наглядные 

пособия 

Макет автомата Калашникова;Ватно-

марлевая повязка;Измеритель мощности до-

зы ДП-5;Противогазы ГП; 

Мины противотанковые (учеб-

ные);Войсковой прибор химической развед-

ки (впхр);Общевойсковой прибор измер. до-

зы ДП-24;Граната спортивная;Носилки са-

нитарные; 

Респираторы (различных ти-

пов);Современные средства защиты ко-

жи;Бытовые дозиметры; 

Учебный комплект ОЗК; 

Плакаты: защитные сооружения Г.О. 

Действия населения при стихийных бед-

ствиях; 

Первая реанимационная и первая доврачеб-

ная помощь; 

Первичные средства пожаротушения 45х60 

см.; 

Умей действовать при пожаре;Правила по-

ведения в ЧС техногенного характе-

ра;Правила поведения в ЧС природного ха-

рактера;Плакат военная форма одежды.; 

Защита от ОМП Ядерное оружие. Средства 

индивидуальной  защиты;Военная форма 

одежды. Знаки различия; 

Гражданская оборона;Приборы радиацион-

ной, химической, биологической разведки 

контроля. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) 

Учебный предмет «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

Спортивные снаряды и оснащение: - стенка гимнасти-

ческая, канат для лазания с механизмом крепления, 

скамейка гимнастическая, комплект навесного обору-

дования, сетка для переноса малых мячей, планка для 

прыжков в высоту, баскетбольные   навесные   с   
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Оборудование 

общего 

назначения 

кольцами   и   сеткой, мячи баскетбольные, сетка во-

лейбольная, мячи волейбольные, мячи футбольные, 

жилетки игровые, стойки волейбольные, аптечка ме-

дицинская, секундомеры, рулетки, мячи для метания 

150 гр, мячи для большого тенниса, гранаты 500,700гр, 

мячи фитбол, скакалки, мешки спортивные. 

Бревно гимнастическое, Козел гимнастический с креп-

лением, Маты гимнастические, Мост гимнастический 

подкидной, Конь гимнастический с креплением, Пере-

кладина гимнастическая с креплением. 

Лыжные комплекты 

Комплект оборудования для коррекционной гимнасти-

ки: валики массажно-регулирующие, мячи массажные, 

балансировочные подушки, мячи для массажа кисти, 

мячи гимнастические, мяч (антиразрыв), насос для мя-

чей, Колесо для отжимания двойное, обручи детские, 

обручи юношеские, коврики массажные от плоскосто-

пия, мяч волейбольный, мяч футбольный, мяч для ды-

хания, набор для подвижных игр, гимнастические пал-

ки, детский подвесной цилиндр, маты напольные, 

набивные мячи, детский каркасный пружинный батут, 

детская дорожка со следочками, игровая дорожка, 

коврик,  коврик со следочками, детский игровой ком-

плект. 

Стадион 

Баскетбольно - волейбольная площадка, футбольное 

поле, беговая дорожка. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условияреализации основной образовательной про-

граммы среднего общегообразования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательнойдеятельности-

при получении среднего общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого –педагогической компетентности обучающих-

ся, педагогических и административных работников, родителей (законных представи-

телей) обучающихся; 

С обучающимися на уровне среднего общего образования работают 2 педагога-

психолога, социальны педагог. 

В штате МБОУ «СОШ №106» 2 педагога-психолога. Деятельность педагогов-

психологов МБОУ «СОШ №106» направлена на обеспечение гармонического развития 

и сохранения здоровья обучающихся в условиях инновационного обучения. Осуществ-

ляется в соответствии с положениями Устава МБОУ «СОШ №106» и основывается на 

соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении защиты и 

развития детей.  

Психологишколы осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с педаго-

гическим коллективом и родителями (законными представителями обучающихся). Не-

обходимым условием работы службы является взаимодополняемость позиций психоло-

га, социального педагога и педагогов во взаимодействии с ребенком.  

Цели деятельности педагогов-психологов МБОУ «СОШ №106»: 

 - содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и рас-

крытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее 

развитии, создание социально-психологических условий для успешного обучения и 
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психического развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия; 

 - содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной си-

туации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечиваю-

щей психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участ-

ников образовательной деятельности.  

Задачи деятельности:  

- определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся;  

 - реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование способности 

к самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни;  

- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психологического и медицинского мониторинга;  

- создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и об-

разовательного пространства;  

- профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его интеллектуаль-

ном и личностном развитии;  

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их роди-

телям (законным представителям);  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, изу-

чение процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в старшую, к 

новому классному коллективу, к вновь сформированным классам);  

- проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса, 

проектирование развивающей среды Школы.  

Деятельность педагогов - психологов осуществляется в двух направлениях: актуальное 

и перспективное. Актуальное направление ориентировано на решение повседневных 

проблем, связанных с трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспи-

тании школьников, отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности 

каждого обучающегося, формирование его психологической готовности к созидатель-

ной жизни в обществе.  

Приоритетными направлениями работы психологической службы Школы в рамках ре-

ализации основной образовательной программы среднего общего образования являют-

ся: - сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», «инвалид»;  

- психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при переходе 

из средней школы в старшую;  

- психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях профильно-

го обучения;  

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание помощи 

старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам);  

- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления 

учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии);  

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, психо-

логическое сопровождение одаренных учащихся; 

 - сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального пове-

дения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- формирование установок толерантного сознания учащихся;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; - поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления;  

- психологическое обеспечение формирования культуры МБОУ «СОШ №106». 



507 

 

 Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательной-

деятельности в рамках реализации среднего общего образования охватывает следую-

щие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.        Основными формами психолого-педагогического сопровождения вы-

ступают:  

- просвещение и профилактика;  

- диагностика (индивидуальная, групповая);  

- консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики);  

- коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

1. Психологическое просвещение.  

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, 

позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в освоении 

учебной деятельности, и общении детей и т. п.  

По плану работы Школы подготавливаются выступления для родителей в рамках дея-

тельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, вос-

питания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, профи-

лактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, 

укрепления и сохранения психологического здоровья, формирования жизнестойкости, 

стрессоустойчивости, развития эмоциональноволевой сферы, обеспечения безопасно-

сти в сети интернет, личностного и профессионального самоопределения и др.  

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские клас-

сные часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, 

развития памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего психологического 

здоровья. Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности 

обучающихся к выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного стрес-

са, интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тема-

тики.  

В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на сайте 

Школы с целью повышения психологической культуры и компетентности учащихся и 

их родителей (законных представителей), педагогов.  

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, роди-

телями (законными представителями) с целью повышения психологического благопо-

лучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и 

способы профессионального поведения.  

2.Психологическая профилактика.  

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности 

психолога, направленный на предупреждение возможного неблагополучия в развитии 

обучающихся, создание психологических условий, максимально благоприятных для 

развития, на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей.  

В центре внимания психолога находятся все дети, независимо от состояния их психоло-

гического здоровья, а также другие субъекты образовательной среды. В начале учебно-

го года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образовательными 

потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении образователь-

ных программ, социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения, своевремен-

ного выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся трудностей.  

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей 

учащихся), педагогов, администрации Школы проводятся исследования особенностей 

развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоциональноволевой сфер 

школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, 

на основе которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития.  

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 

исследование процесса адаптации обучающихся всех 10-х классов.  
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В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклас-

сников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся к 

сдаче итоговых государственных экзаменов.  

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей уча-

щихся) в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11- х 

классов с целью выявления их личностных особенностей, профессиональных склонно-

стей, способностей, интересов и дальнейшего личностного и профессионального само-

определения. 

3.Психологическая диагностика. 

Диагностическая работа в МБОУ «СОШ №106» направлена на обеспечение информа-

цией об особенностях развития ребенка в условиях определенной образовательной сре-

ды. На основе такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных 

психологических проблем, выбираются способы и конкретное содержание коррекци-

онноразвивающей работы. Выбор методов и форм психодиагностики определяется 

конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей группы учащихся или от-

дельного ученика.  

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с особы-

ми образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в 

усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в рамках дея-

тельности ППМС-службы и психолого-медико- педагогического консилиума МБОУ 

«СОШ №106». 

 В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и обеспече-

ния успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и особен-

ностей приспособления десятиклассников и впервые зачисленных в МБОУ «СОШ 

№106»  учащихся к новым социально-педагогическим условиям обучения, уровня 

учебной мотивации и школьной тревожности, отношения к учебным предметам, до-

машнему заданию, преобладающего эмоционального состояния в школе, отношения к 

учителям.  

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности МБОУ «СОШ 

№106»  и оценки творческого потенциала личности осуществляется исследование осо-

бенностей развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Ис-

следуются учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным 

предметам, учителям, социометрический статус подростков в классном коллективе. По 

результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и индивидуальные 

консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются рекоменда-

ции по выбору направления дальнейшего обучения, по вопросам профессионального и 

личностного самоопределения.  

В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование личностных 

особенностей учащихся 10-х классов с целью выявления психологических «факторов 

риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, связанного с дефицитом ресур-

сов психологической устойчивости личности. В течение учебного года осуществляется 

диагностика стрессоустойчивости десятиклассников и одиннадцатиклассников в рам-

ках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых государственных экзаме-

нов. По запросам классных руководителей в течение года проводится социальнопсихо-

логическое обследование классных коллективов с целью исследования социальнопси-

хологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со сверстника-

ми, нарушений межличностных отношений в классе. По результатам исследования 

строятся социометрические матрицы классных коллективов. Даются рекомендации пе-

дагогам по оптимизации психологического климата классных  коллективов.  

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления индивиду-

альных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной психологи-

ческой подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется диагностика 

интеллектуально одаренных учащихся. По запросам классных руководителей прово-
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дится диагностика типов темперамента, особенностей учебной мотивации, внимания 

обучающихся, диагностика стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня 

агрессивности и др. 

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их 

законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями, а также в рамках индивидуального консультирования. С целью оказа-

ния психологической помощи обучающимся в профориентации и самоопределении 

осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная диагностика.  

4.Коррекционно-развивающее направление.  

Реализуется в рамках программы коррекционной работы МБОУ «СОШ №106». Пред-

полагает активное воздействие на процесс формирования личности в юношеском воз-

расте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной дея-

тельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, учителей и других спе-

циалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей).  

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррек-

цию определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных уча-

щихся, классов или групп.  

Основная цель групповых занятий - помощь в преодолении трудностей, дезадаптаций, 

возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. В течение учебного го-

да проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции школьников по итогам 

плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми образовательными потребно-

стями, а также по запросам педагогов школы и родителей (законных представителей 

учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные средства коррекции.  

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с учащимися 10х, 11- х 

классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к обучению на 

старшем уровне, развитие учебной мотивации, развитие уверенного поведения, стрес-

соустойчивости, навыков жизнестойкости, снижение школьной и предэкзаменационной 

тревожности, развитие коммуникативных навыков, сплочение ученического коллекти-

ва.  

В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния педа-

гогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания.  

5.Консультативное направление. 

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными 

представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение возможных причин 

нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы 

обучающихся, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, социализации, развитии 

с целью своевременного предупреждения или преодоления неблагоприятных тенден-

ций, обеспечения психологического благополучия в развитии обучающихся. В рамках 

данного направления в течение года проводятся консультации для школьников с осо-

быми образовательными потребностями (испытывающих трудности в освоении образо-

вательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или психиче-

ском самочувствии), обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов).  

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и 

реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических программ 

обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их индивиду-

ально- психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образова-

тельными потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и др.).  

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по во-

просам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных наруше-

ний семейного воспитания, формирования гуманистической направленности личности 

и социально адаптированного характера учащегося.  

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, 
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их родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к 

переходу 10-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, 

тревожности учащихся, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, 

проблемам самовоспитания, культуры умственного труда, развития мотивационной и 

ценностно-смысловой сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

сплочения классного коллектива, готовности к сдаче ЕГЭ, формирования навыков жиз-

нестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д.  

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учи-

тель - учитель, учитель - ученик, учитель - родители, ученики - родители.  

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся консуль-

тации по профориентации. Организуются консультации обучающихся в рамках сопро-

вождения одаренных школьников в научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти и психологического сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах. 

Работа с обучающимися 

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной образова-

тельной среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию, самоопределе-

нию.  

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения обучающих-

ся:  

- профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содей-

ствие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентно-

стей; 

 - выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их сопровож-

дение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми возможностями 

здоровья, дети-инвалиды) и организация индивидуальной или групповой коррекцион-

но-развивающей работы;  

- проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и ре-

гулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебнойдеятельности;  

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе проблем лич-

ностного и профессионального самоопределения);  

- профориентационная работа; большое внимание при сопровождении обучающихся в 

рамках социально-профессионального самоопределения уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, проведения групповых занятий по про-

фориентации (тренинги, деловые игры); 

 - сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной итоговой 

аттестации;  

- сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, подбору  

оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно 

с другими приглашенными специалистами). При систематической работе достигаются 

цели: самореализации, самоопределения, установления конструктивных взаимоотно-

шений, профориентации обучающихся старшего звена.  

Работа с педагогами МБОУ «СОШ №106» 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах орга-

низации образовательного процесса.  

Основные задачи организации психологопедагогического сопровождения педагогов: 

 - повышение психологической компетентности;  

- преодоление психологических барьеров деятельности учителя (внутриличностных ба-

рьеров, обусловленных индивидуальными особенностями учителя (личностная - тре-

вожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового);  
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- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя;  

- активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых техноло-

гий и методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение учителя 

и показать, что инновационное поведение - не приспособление, а максимальное разви-

тие своей индивидуальности);  

- профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров и со-

действие развитию творческого потенциала;  

- консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития 

УУД, совершенствования учебно - воспитательнойдеятельности, сопровождения инди-

видуальных образовательных траекторий, по индивидуальным запросам;  

- создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе.  

Работа с родителями (законными представителями обучающихся) 

 Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах вос-

питания и обучения ребенка.  

Основные задачи организации психологопедагогического сопровождения родителей: - 

просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах возрастных 

особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей;  

- консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, обес-

печивающих успешную адаптацию старшеклассников к обучению в старшем звене 

школы, с учетом психологических особенностей того или иного вида деятельности 

(групповое, индивидуальное);  

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам подготовки де-

тей к единой государственной аттестации, вопросам профессионального самоопределе-

ния и выбора дальнейшего пути обучения; 

 - профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью обеспе-

чения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного по-

ведения в семье в процессе взаимодействия с детьми 

 

Социальный педагог. 

 

Основные направления социально-педагогической работы в МБОУ «СОШ №106» опреде-

ляются проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей. 
Социальный педагог должен быть главным посредником между ребенком и теми, кто его 

окружает: учителями, классным руководителем, администрацией, представителями поли-

ции, суда, других ведомств, и, конечно, с родителями или опекунами. 
Основные направления деятельности социального педагога: 

-Постановка социального диагноза. Определение социокультурной ситуации, социальных 

и личностных проблем детей и взрослых, попадающих в сферу влияния социального педа-

гога. Информация может быть из разных источников (педагогическая, родительская, пси-

хологическая, медицинская, другая). Выявление запросов, потребностей детей и разработ-

ка мер помощи конкретным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих 

учреждений и организаций. 

-Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, присмотром за ребенком. 

Посредничество между различными специалистами и организациями (учреждением обра-

зования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и пр.). 

- Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и по-

сещение учебного учреждения. Распознавание, диагностирование и разрешение конфлик-

тов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка. Предот-

вращение серьезных последствий развития сложных для ребенка событий. 

- Профилактика правонарушений, девиантного поведения детей и подростков, в том числе 

алкоголизма, наркомании, курения, ранних интимных связей. Пропаганда здорового обра-

за жизни. 
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- Привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению социально-

педагогических мероприятий, акций. Организация разнообразной социально-значимой де-

ятельности детей в социуме (досуг, отдых, воспитательные мероприятия). Включение в 

процесс творчества, поддержка социальной инициативы. 

- Индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов и админи-

страции по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, воспитания детей в 

семье. 

- Организация взаимодействия различных групп детей и взрослых, содействие налажива-

нию нормальных межличностных взаимоотношений в семьях, детских и взрослых коллек-

тивах. Помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми. 

- Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов. В качестве особой функции 

может быть выделена защита прав ребенка на основе конвенции о правах ребенка и дру-

гих правовых документов. Социальный педагог имеет полномочия быть представителем 

образовательного учреждения в суде, на конфликтных комиссиях, где решается судьба 

ребенка. 

 

3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной програм-

мы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда (ИОС)  включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; совокуп-

ность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; систему современных педагогических технологий, обеспе-

чивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда 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, хранения и пред-

ставления информации;  

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с при-

менением дистанционных образовательных технологий; дистанционное взаимодействие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими образователь-

ными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, служ-

бами занятости  населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законода-

тельству Российской Федерации.  

В МБОУ «СОШ №106» создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям  к 

сайтам образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образова-

ние», в которой ведутся электронные журналы и электронные дневники.           Функцио-

нирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации 

Учителя школы используют современные педагогические технологии,  обеспечивающие 

обучение в современной информаионно-образовательной среде: 

-          информационно-коммуникативные технологии; 

-          обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
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-          технология использования в обучении игровых методов; 

-          технология развития критического мышления; 

-          проблемное обучения; 

-          развивающее обучение; 

-          разноуровневое обучение; 

-          проектные методы; 

-          методика «погружения»; 

-          здоровьесберегающие технологии. 

Информационно-образовательная среда МБОУ  «СОШ №106»  обеспечивает     возмож-

ность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельно-

сти: 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несов-

местимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся),  ис-

пользование  информационных  ресурсов  сети  Интернет  для  методической  работы  

учителей,  в  образовательной  деятельности  на  уроке,  в  процессе  самоподготовки  

учащихся; 

- обеспечение  прозрачности образовательного процесса для родителей и общества,  раз-

мещение  информации  о  результатах  деятельности  учреждения  в  виде  публичного  

отчета  на  сайте  учреждения; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого до-

ступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых ре-

зультатов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления 

 Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №106» обеспечена: 

Кабинеты 

русского 

языка и ли-

тературы 

Кабинет №16 –  Компьютер, проектор, настенный 

экран, принтер, колонки. 

Кабинет №17 - Комплект компьютерного оборудования 

(ноутбук, проектор,экран, МФУ,колонки) 

Кабинет №19 - Комплект компьютерного оборудования 

(ноутбук, проектор,экран, МФУ,колонки) 

Кабинет №34 -  Комплект компьютерного оборудования (но-

утбук, проектор,экран, МФУ, колонки) 

Кабинеты 

иностранных 

языков 

Кабинет №18 – ноутбук, проектор, настенный экран, 

колонки. 

Кабинет №12 – ЖК телевизор, компьютер, принтер, 

колонки 

Кабинет №29 – ноутбук, проектор, настенный экран, колон-

ки,МФУ, наушники. 

Кабинет му-

зыки 

Кабинет №44 - компьютер, МФУ, ЖК - телевизор, музыкаль-

ный центр, караоке, DVD; 

Кабинеты 

истории, гео-

графии  

Кабинет №28 - ноутбук, проектор,экран, принтер, ко-

лонки. 

Кабинет №33 - компьютер, проектор,экран, прин-

тер,колонки. 
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Кабинеты 

математики 

Кабинет №38 -  ноутбук, проектор,экран, колон-

ки,МФУ. 

Кабинет №39 -  Комплект компьютерного оборудова-

ния (ноутбук, проектор,экран, колонки,МФУ) 

Кабинет №40 - компьютер, проектор,экран, 

МФУ,колонки. 

Кабинет №42 -  Доска интерактивная, ноутбук, проек-

тор,колонки 

Кабинет ин-

форматики 

Кабинет № 31 - АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ) 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 12 шт. 

Кабинеты 

физики, хи-

мии, биоло-

гии 

Кабинет №32 - компьютер, проектор, интерактивная доска 

Smart,  

Колонки 

Кабинет №15 -  Комплект компьютерного оборудования 

(ноутбук, проектор,экран, колонки,МФУ) 

Кабинет №14 - АРМ учителя (компьютер, проектор, ин-

терактивная доска, колонки) 

Кабинеты 

ОБЖ, техно-

логии 

Кабинет № 10 - ноутбук, проектор, настенный экран 

Кабинет № 11 - компьютер, проектор, настенный экран 

БИЦ 4 компьютера; 3 ноутбука; 

- МФУ; МФУ лазерное полноцветное; 

- 5 веб-камер; 

- маршрутизатор; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- наушники – 5 шт.; 

-  система голосования SMART; 

-  документ-камера;  

-  копировальный аппарат; 

- DVD; видеомагнитофон; 

- Телевизор плазменный; 

-  локальная сеть; 

-  доступ в Интернет, Wi-fi. 

Актовый зал Компьютер, нетбук, проектор, экран, колонки, DVD,  пульт 

микшерный ARCTIC, радиосистема -2 шт.; беспроводная 

микрофонная система, микрофоны. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы включает: 

- информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (со-

здание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск докумен-

тов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образователь-

ным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего обра-

зования на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 
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учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входяще-

му в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

      Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, класси-

ческую и современную художественную 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 соци-

альному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами. 

 

1 Книжный фонд (всего) 21611 

 в том числе :  

 а) учебники 11797 

 б) художественная литература 9814 

 в том числе 

программно-художественная литерату-

ра 

 

4580 

2 Справочные материалы 400 

3 Печатные издания  21571 

4 Фонд нетрадиционных носителей 40 
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Программное учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

 

10 

класс 

Русский 

язык и лите-

ратура  

 

1.1.3.1. 
1.2.1 
(до 
31.08.2024) 

Русский язык  

 

Федеральная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Русский язык (для 10-

11 классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 

2-х частях. Ч. 2/ Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин, М. А. Мищери-

на.–М.: ООО «Русское слово- 

учебник», Инновационная шко-

ла). 

1.Гольцова Н.Г., Мищерина 

М.А. Методическое пособие. 

Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к 

учебнику Н.Г. Гольцовой, 

В.И. Шамшина, М.А. Мище-

риной «Русский язык». 10-11 

классы./ .Г. Гольцова, М.А. 

Мещерина. – М.: ООО «Рус-

ское слово - учебник», 2014. – 

304с.- (Инновационная шко-

ла). 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

Контрольные тесты: орфо-

графия и пунктуация: учебное 

пособие для 10-11 классов 

общеобразовательных орга-

низаций/ Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин. – 8-е изд. –М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 

2018.- 48с. 

1.1.3.1. 
2.1.2 
(до 
31.08.202
4) 

Литература  Федеральная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Литература (для 10-

11 классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Литература: учебник для 11 клас-

са общеобразовательных органи-

заций. Базовый уровень: в 2 

ч./С.А.Зинин ,В.А.  Чалмаев.- М.: 

ООО «Русское слово - учебник» 

– (Инновационная школа).  

Методическое пособие к 

учебнику С.А.Зинина, В.И.  

Сахарова «Литература» для 

11 класса общеобразователь-

ных организаций: базовый 

уровень/ С.А. Зинин, Е.А. 

Зинина. –М.:ООО «Русское 

слово - учебник», 2016.- 360с. 

– (Инновационная школа). 

Программа курса «Литерату-

ра». 10-11 классы. Базовый 

уровень/ авт.-сост. С.А. Зи-

нин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 

2018. 

11 

класс 

Русский 

язык и лите-

ратура  

 

 

1.1.3.1. 
1.2.1 
(до 
31.08.2024) 

Русский язык  

 

Федеральная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Русский язык (для 10-

11 классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 

2-х частях. Ч. 2/ Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин, М. А. Мищери-

на.–М.: ООО «Русское слово- 

учебник», Инновационная шко-

ла). 

1.Гольцова Н.Г., Мищерина 

М.А. Методическое пособие. 

Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к 

учебнику Н.Г. Гольцовой, 

В.И. Шамшина, М.А. Мище-

риной «Русский язык». 10-11 

классы./ .Г. Гольцова, М.А. 

Мещерина. – М.: ООО «Рус-

ское слово - учебник», 2014. – 

304с.- (Инновационная шко-

ла). 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

Контрольные тесты: орфо-

графия и пунктуация: учебное 

пособие для 10-11 классов 

общеобразовательных орга-

низаций/ Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин. – 8-е изд. –М.:ООО 

«Русское слово- учебник», 

2018.- 48с. 
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1.1.3.1. 
2.1.2 
(до 
31.08.2024) 

Литература  Федеральная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Литература (для 10-

11 классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Литература: учебник для 11 клас-

са общеобразовательных органи-

заций. Базовый уровень: в 2 

ч./С.А.Зинин ,В.А.  Чалмаев.- М.: 

ООО «Русское слово - учебник» 

– (Инновационная школа).  

Методическое пособие к 

учебнику С.А.Зинина, В.И.  

Сахарова «Литература» для 

11 класса общеобразователь-

ных организаций: базовый 

уровень/ С.А. Зинин, Е.А. 

Зинина. –М.:ООО «Русское 

слово - учебник», 2016.- 360с. 

– (Инновационная школа). 

Программа курса «Литерату-

ра». 10-11 классы. Базовый 

уровень/ авт.-сост. С.А. Зи-

нин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 

2018. 

10 

класс 

Иностранные 

языки 
1.1.3. 
3.1.1. 1 
(до 

25.09.2025

) 

Иностранный 

язык  

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Английский язык 

(для 10-11 классов).-

М.:ФГБУ ИСРО РАО, 

2022 

Английский язык.10 класс: 

учеб.для общеобразоват. органи-

заций: базовый уровень / О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михе-

ева и др.)– М.: ExpressPublishing: 

Просвещение,– (Английский в 

фокусе) 

Английский язык. Канига для 

учителя. 10 класс: учеб. посо-

бие для общеобразоват. орга-

низаций: базовый уровень / 

[О. В. Афанасьева и др.]. – М: 

Eхpress Publishing: Просвеще-

ние, 2019. – 221 с. 

 
 

Контрольные задания: 10 

класс Учебное пособие для 

общеобразовательных орга-

низаций. Базовый уровень. 

 8-е издание. Москва Express 

Publishing  “Просвещение» 

2018 

11 

класс 

Иностранные 

языки 
1.1.3. 
3.1.1. 2 
(до 

25.09.2025

) 

Иностранный 

язык 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Английский язык 

(для 10-11 классов).-

М.:ФГБУ ИСРО РАО, 

2022 

УМК Английский язык.11 класс: 

учеб.для общеобразоват. органи-

заций: базовый уровень / О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михе-

ева и др.)– М.: ExpressPublishing: 

Просвещение,– (Английский в 

фокусе) 

Английский язык. Канига для 

учителя. 11 класс: учеб. посо-

бие для общеобразоват. орга-

низаций: базовый уровень / 

[О. В. Афанасьева и др.]. – М: 

Eхpress Publishing: Просвеще-

ние, 2019. – 221 с. 

 
 

Контрольные задания: 11 

класс Учебное пособие для 

общеобразовательных орга-

низаций. Базовый уровень. 

 8-е издание. Москва Express 

Publishing  “Просвещение» 

2018 
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10 

класс  

Математика и 

информатика 
1.1.3.4. 
1.8.1 
(до 

31.08.2024) 

Математика  Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Математика. Базовый 

уровень. (для 10-11 

классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Мордкович  А. Г. Алгебра и 

начала математического анализа. 

10-11 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник 

для учащихся общеобразователь-

ных  учреждений (базовый уро-

вень) / А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина. 

 

Мордкович, А. Г. Алгебра и 

начала математического анализа. 

10-11 класс:  в 2 ч. Ч. 2: задачник 

для учащихся общеобразователь-

ных  учреждений / [А.Г. Мордко-

вич, Л. А. и др ]; под редакцией 

А.Г. Мордковича. – М.: Мнемо-

зина. 

 

Л.С.Атанасян. Геометрия. 10-11 

класс /учебник для общеобразо-

вательных учреждений/-М.: Про-

свещение 

1. Математика: алгебра и 

начала математического ана-

лиза, геометрия. Алгебра и 

начала математического ана-

лиза.  10-11 классы (базовый 

уровень): методическое посо-

бие для учите-

ля/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- 7-е изд., пере-

раб.-М.:Мнемозина, 2017, 232 

с. 

 

 

2. Саакян С.М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 10-11 

классы: учеб.пособие для об-

щеобразоват.орагнизаций/ 

С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов.- 

М.: Просвещение, 2017.- 2-е 

изд., перераб.- 232с.: ил.(МГУ 

–школе). 

1. Математика: алгебра и 

начала математического ана-

лиза, геометрия.10 класс.  

Алгебра и начала математи-

ческого анализа.  Контроль-

ные работы для учащихся 

общеобразовательных орга-

низаций  (базовый уровень)/ 

В.И.Глизбург; под. ред. 

А..Г.Мордковича,- 5-е изд. 

стер.,- М.:Мнемозина, 2016. - 

39с 

 

2. Зив Б.Г. Дидактические 

материалы по геометрии 10 

класс: пособие для общеобра-

зоват.организаций: базовый и 

углубл. уровни/ Б.Г.Зив.- 14-е 

изд.-М.: Просвещение, 2014 -

159 с.: ил.-(МГУ –школе). 
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11 

класс  

1.1.3.4. 
1.8.1 
(до 

31.08.2024

) 

Математика Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Математика. Базовый 

уровень. (для 10-11 

классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Мордкович  А. Г. Алгебра и 

начала математического анализа. 

10-11 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник 

для учащихся общеобразователь-

ных  учреждений (базовый уро-

вень) / А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина. 

 

Мордкович, А. Г. Алгебра и 

начала математического анализа. 

10-11 класс:  в 2 ч. Ч. 2: задачник 

для учащихся общеобразователь-

ных  учреждений / [А.Г. Мордко-

вич, Л. А. и др ]; под редакцией 

А.Г. Мордковича. – М.: Мнемо-

зина. 

 

Л.С.Атанасян. Геометрия. 10-11 

класс /учебник для общеобразо-

вательных учреждений/-М.: Про-

свещение 

1. Математика: алгебра и 

начала математического ана-

лиза, геометрия. Алгебра и 

начала математического ана-

лиза.  10-11 классы (базовый 

уровень): методическое посо-

бие для учите-

ля/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов.- 7-е изд., пере-

раб.-М.:Мнемозина, 2017, 232 

с. 

 

 

2. Саакян С.М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 10-11 

классы: учеб.пособие для об-

щеобразоват.орагнизаций/ 

С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов.- 

М.: Просвещение, 2017.- 2-е 

изд., перераб.- 232с.: ил.(МГУ 

–школе). 

1. Математика: алгебра и 

начала математического ана-

лиза, геометрия.10 класс.  

Алгебра и начала математи-

ческого анализа.  Контроль-

ные работы для учащихся 

общеобразовательных орга-

низаций  (базовый уровень)/ 

В.И.Глизбург; под. ред. 

А..Г.Мордковича,- 5-е изд. 

стер.,- М.:Мнемозина, 2016. - 

39с 

 

2. Зив Б.Г. Дидактические 

материалы по геометрии 10 

класс: пособие для общеобра-

зоват.организаций: базовый и 

углубл. уровни/ Б.Г.Зив.- 14-е 

изд.-М.: Просвещение, 2014 -

159 с.: ил.-(МГУ –школе). 

 

10 

класс 

1.1.3. 
5.2.1. 1 
(до 

25.09.2025

) 

Информатика   Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Информатика. Базо-

вый уровень. (для 10-

11 классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Информатика. Базовый уровень. 

10 класс: учебник / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний 

Информатика. 10-11 

классы. Базовый уровень: ме-

тодическое пособие/ Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2016. – 56 с.: ил. 
 

 

11 

класс  

 1.1.3. 
5.2.1. 2 
(до 

25.09.2025

) 

Информатика Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Информатика. Базо-

вый уровень. (для 10-

11 классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Информатика. Базовый уровень. 

10 класс: учебник / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний 

Информатика. 10-11 

классы. Базовый уровень: ме-

тодическое пособие/ Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2016. – 56 с.: ил. 
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10 

класс  

Обществен-

ные науки 
1.13. 
4.1.2. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. 
4.1.5. 1 
(до 

25.06.2025) 

История  Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

История. Базовый 

уровень. (для 10-11 

классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

История. История России. 
1914 - 1945 гг. (в 2 частях). 
учеб.для общеобразоват. органи-

заций. в 2 ч. под ред 

А.В.Торкунова.-М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

Сороко-Цюпа  О.С. история. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс: учеб.для об-

щеобразоват. организаций: 

/О.С.сороко-Цюпа; ./ под ред 

А.О.Чубарьяна.-М.: Просвещение 

История России. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: 

учеб.пособие для общеобра-

зоват.организаций/ 

Т.П.Андреевская.-М.: Про-

свещение,  

 

 

Рабочие программы. История. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. Поурочные рекомен-

дации. 10 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организа-

ций: базовый и углубленный 

уровни / М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. Сороко-

Цюпа. – М.: Просвещение 

 

1.1.3. 
4.1.3. 1 
(до 
26.06.2025) 

История  Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

История. Углублён-

ный уровень. (для 10-

11 классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

История. История России (в 3 
частях)/ Горинов М.М., Дани-
лов А.А., Моруков М.Ю., Тока-
рева А.Я. и другие; под редак-
цией Торкунова А.В.- 
М.Просвещение 

История России. Поурочные 

рекомендации. 10 класс: 

учеб.пособие для общеобра-

зоват.организаций/ 

Т.П.Андреевская.-М.: Про-

свещение,  

 

 

1.1.3. 
4.3.1. 1 
(до 
25.06.2026) 

Общество-

знание 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

обществознание. Ба-
зовый  уровень. (для 

10-11 классов).-

М.:ФГБУ ИСРО РАО, 

2022 

Обществознание. 10 класс : учеб. 

для общеобразоват. организаций 

: базовый уровень/ [Л. Н. Бого-

любов и др.] ; под ред. Л. Н. Бо-

голюбова, А. Ю. Лазебниковой. - 

2-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 

- 319 с 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс: пособие 

для учителей общеобразо-

ват.организаций: базовый 

уровень/Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова,, 

Ю.И.Аверьянов и др..- М.: 

Просвещение, 2014 

 

10 

класс  

 Общество-

знание  

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 
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обществознание. 

Углублённый уро-

вень. (для 10-11 клас-

сов).-М.:ФГБУ ИСРО 

РАО, 2022 

1.1.3. 
4.2.1. 1 
(до 

25.09.2025) 

География 

Федеральная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

География. Базовый 
уровень. (для 10-11 

классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Гладкий Ю.Н 

География.  10 класс: учеб. для об-

щеобразоват. организаций: базовый 

уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. Нико-

лина; Рос.акад. наук, Рос.акад. обра-

зования, изд-во «Просвещение».- М.: 

Просвещение, 2014.- 176 с.: ил., 

карт.- (Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда). 

 

 

1.География. Поурочные разра-

ботки. 10 -11 классы: учеб. посо-

бие для общеобразоват. органи-

заций: базовый и углубл. уровни / 

Н. О. Верещагина, В. Д. Сухору-

ков. — М. : Просвещение, 2017. - 

231 с. - (Полярная звезда). 

 

Гдалин Д.А. 

География. «Конструктор» 

текущего контроля. 10-11 

классы: пособие для учителей 

общебразоват.учреждений/ 

Д.А Гдалин, Ю.Н. Гладкий, 

С.И Махов; Рос.акад. наук, 

Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение».-

М.:Просвещение,2009.-144с. 

.-(Академический школьный 

учебник)(Полярная звезда). 

11кла

сс 

Обществен-

ные науки 
1.1.3. 4.3.1. 
2 
(до 
25.06.2026) 

Общество-

знание 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Обществознание. 

Базовый  уровень. 

(для 10-11 классов).-

М.:ФГБУ ИСРО РАО, 

2022 

Обществознание. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций : базо-

вый уровень/ [Л. Н. Боголюбов и др.] 

; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой. - 3-е изд. - М.: Про-

свещение, 2021. - 334 с 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 11 класс: пособие для 

учителей общеобразо-

ват.организаций: базовый уро-

вень/Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова,, 

Ю.И.Аверьянов и др..- М.: Про-

свещение 

 

 1.1.3. 
4.1.2. 2 
(до 
26.06.2025) 
 
 
1.1.3. 
4.1.5. 2 
(до 
25.06.202
5) 

История  Примерная 

рабочая программа 

среднего общего об-

разования История. 

Базовый уровень. 

(для 10-11 классов).-

М.:ФГБУ ИСРО РАО, 

2022 

История. История России. 1946 г. - 

начало XXI века . учеб.для общеоб-

разоват. организаций. Базовый и 

углубленный уровни.(в 2 ча-

стях)(А.А.Данилов, А.В.Торкунов., 

О.В.Хлевнюк и др.); под ред. 

А.В.Торкунова.-М.: Просвещение. 

 

Всеобщая история. Новейшая исто-

рия 1946 г. - начало XXI века. 11 

класс Базовый уровень. Сороко-

Цюпа О.С., Сороко Цюпа А.О./ под 

ред А.О.Чубарьяна.-М.: Просвеще-

ние. 
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 1.1.3. 
4.2.1. 1 
(до 

25.09.2025) 

География 

Федеральная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

География. Базовый 
уровень. (для 10-11 

классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Гладкий Ю.Н 

География.  11 класс: учеб. для об-

щеобразоват. организаций: базовый 

уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. Нико-

лина; Рос.акад. наук, Рос.акад. обра-

зования, изд-во «Просвещение».- М.: 

Просвещение, 2014.- 176 с.: ил., 

карт.- (Академический школьный 

учебник) (Полярная звезда). 

 

 

1.География. Поурочные разра-

ботки. 10 -11 классы: учеб. посо-

бие для общеобразоват. органи-

заций: базовый и углубл. уровни / 

Н. О. Верещагина, В. Д. Сухору-

ков. — М. : Просвещение, 2017. - 

231 с. - (Полярная звезда). 

 

Гдалин Д.А. 

География. «Конструктор» 

текущего контроля. 10-11 

классы: пособие для учителей 

общебразоват.учреждений/ 

Д.А Гдалин, Ю.Н. Гладкий, 

С.И Махов; Рос.акад. наук, 

Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение».-

М.:Просвещение,2009.-144с. 

.-(Академический школьный 

учебник)(Полярная звезда). 

10 

класс  

Естественные 

науки  
1.1.3.5. 
1.6.1 
(до 

31.08.2023) Физика 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Физика. Базовый уро-

вень. (для 10-11 клас-

сов).-М.:ФГБУ ИСРО 

РАО, 2022 

Физика. 10 класс. Базовый уро-

вень. 10 класс. Учебник. / В.А. 

Касьянов. – М.: Дрофа 

Физика. Базовый уровень. 10 

кл.: методическое пособие / 

В. А. Касьянов. – М.: Дрофа, 

2016. – 79, [1] с. 

Физика. 10 класс: ди-

дактические материалы к 

учебникам В. А. Касьянова / 

А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 

М.: Дрофа, 2014. – 156, [4] с.: 

ил. 

 

1.1.3.5. 
3.6.1 
(до 

31.08.2023) 

Химия 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования. 

Химия. Базовый уро-

вень. (для 10-11 клас-

сов).-М.:ФГБУ ИСРО 

РАО, 2022 

Химия 10 класс. Базовый уро-

вень.: Учебник для общеобразо-

вательных учреждений/ 

О.С.Габриелян.-М.:Дрофа. 

 

1.Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: методическое посо-

бие/О.С.Габриелян,А.В.Яшук

ова- М.Дрофа. 

 

 

1.Химия. 10 класс: Контроль-

ные и проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. Базовый уровень. 

10 класс»: учебное пособие 

/О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин, А.А. Ушакова 

и др.- 3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2018.- 253 с.-

(Российский учебник) 

1.1.3. 
6.2.2. 1 
 
( до 
25.09.2025) Химия 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования. 

Химия. Углублённый 
уровень. (для 10-11 

классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Химия. 10 класс. Углубленный 

уровень. Еремин В.В., Кузьмен-
ко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов 
А.А., Лунин В.В.; под редакци-
ей Лунина В.В.- М.: Просве-
щение 
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1.3.5.6.5.1 

Биология 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования. 

Биология. Базовый  
уровень. (для 10-11 

классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

Биология. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват.организаций: ба-

зовый уровень / В.В.Пасечник и 

др.; под ред.В.В.Пасечника.-2-е 

изд.-М.:Просвещение- 

Биология. Поурочные разра-

ботки. 10-11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уро-

вень/В.В.Пасечник, 

Г.Г.Швецов, Т.М.Ефимов; под 

ред.В.В.Пасечника.- 

М.Просвещение, 2017.-230с –

(Линия жизни) 

 

 

Биология 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования. 

Биология. Углублен-
ный уровень. (для 10-

11 классов).-М.:ФГБУ 

ИСРО РАО, 2022 

   

11 

класс  

 1.1.3.5. 
1.6.2 
(до 

31.08.2024) Физика 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования 

Физика. Базовый уро-

вень. (для 10-11 клас-

сов).-М.:ФГБУ ИСРО 

РАО, 2022 

Физика. 11 класс. Базовый уро-

вень. 10 класс. Учебник. / В.А. 

Касьянов. – М.: Дрофа 

Физика. Базовый уровень. 11 

кл.: методическое пособие / 

В. А. Касьянов. – М.: Дрофа, 

2016. – 79, [1] с. 

Физика. 11 класс: ди-

дактические материалы к 

учебникам В. А. Касьянова / 

А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 

М.: Дрофа 

  1.1.3.5. 
3.6.2 
(до 

31.08.2024) 
Химия 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования. 

Химия. Базовый уро-

вень. (для 10-11 клас-

сов).-М.:ФГБУ ИСРО 

РАО, 2022 

Химия 11 класс. Базовый уро-

вень.: Учебник для общеобразо-

вательных учреждений/ 

О.С.Габриелян.-М.:Дрофа. 

 

1.Химия. 11 класс. Базовый 

уровень: методическое посо-

бие/О.С.Габриелян,А.В.Яшук

ова- М.Дрофа. 

 

 

1.Химия. 11 класс: Контроль-

ные и проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. Базовый уровень. 

10 класс»: учебное пособие 

/О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин, А.А. Ушакова 

и др.- 3-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,  

  1.3.5.6.5.2 

Биология 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования. 

Биология. Базовый 
уровень. (для 10-11 

классов).-М.:ФГБУ 

Биология. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват.организаций: ба-

зовый уровень/В.В.Пасечник и 

др.; под ред.В.В.Пасечника.-2-е 

изд.-М.:Просвещение- 

Биология. Поурочные разра-

ботки. 10-11 классы: 

учеб.пособие для общеобра-

зоват.организаций: базовый 

уровень/В.В.Пасечник, 

Г.Г.Швецов, Т.М.Ефимов; под 

 



524 

 

ИСРО РАО, 2022 ред.В.В.Пасечника.- 

М.Просвещение, 2017.-230с –

(Линия жизни) 

10 

класс  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

1.1.3. 
7.1.1. 1 
(до 
25.09.2025) 

Физическая 

культура 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования. 

Физическая культура. 

(для 10-11 классов).-

М.:ФГБУ ИСРО РАО, 

2022 

Физическая культура.10-11 

класс: учеб. для общеобразо-

ват.учреждений/В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха 

– 7-е изд.-М.:Прсвещение 

Лях В.И. Физическая культу-

ра. Методические рекоменда-

ции. 10-11 классы: 

учеб.пособие для общеобра-

зоват.организаций/В.И.Лях.- 

М.:Просвещение, 2017.-191 с. 

 

1.1.3.6. 
3.1.1 
(до 

31.08.2024

) 
ОБЖ 

Федеральная рабочая 

программа среднего 

общего образования. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

(для 10-11 классов).-

М.:ФГБУ ИСРО РАО, 

2022 

Учебник 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности».10-11 класс: Авторы С.В. Ким, 

В.А. Горский 2-е издание , стереотип – 

М: Вентана – Граф, 2020-396, (4) с: ил –

(Российский учебник) 

 

Учебно-методическое посо-

бие к учебнику по ОБЖ 10-11 

классы под редакцией С.В. 

Ким- М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

11 

класс 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

1.1.3. 
7.1.1. 1 
(до 
25.09.2025) 

Физическая 

культура 

Примерная рабочая 

программа среднего 

общего образования. 

Физическая культура. 

(для 10-11 классов).-

М.:ФГБУ ИСРО РАО, 

2022 

Физическая культура.10-11 

класс: учеб. для общеобразо-

ват.учреждений/В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха 

– 7-е изд.-М.:Прсвещение 

Лях В.И. Физическая культу-

ра. Методические рекоменда-

ции. 10-11 классы: 

учеб.пособие для общеобра-

зоват.организаций/В.И.Лях.- 

М.:Просвещение, 2017.-191 с. 

 

1.1.3.6. 
3.1.1 
(до 

31.08.2024) 
ОБЖ 

Федеральная рабочая 

программа среднего 

общего образования. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

(для 10-11 классов).-

М.:ФГБУ ИСРО РАО, 

2022 

Учебник 

«Основы безопасности жизнеде-

ятельности».10-11 класс: Авторы 

С.В. Ким, В.А. Горский 2-е изда-

ние , стереотип – М: Вентана – 

Граф, 2020-396, (4) с: ил –

(Российский учебник) 

 

Учебно-методическое посо-

бие к учебнику по ОБЖ 10-11 

классы под редакцией С.В. 

Ким- М.: Вентана-Граф, 2019. 
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3.5.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базиру-

ется на результатах проведенной в ходе разработки программы ком-

плексной аналитико- обобщающей и прогностической работы, включаю-

щей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы среднего общегообразования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформи-

рованным с учетом потребностей всех участников образовательныхотношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОССОО; 

 

Усло-

вия  

Требования  Необходимые измене-

ния 

Кадро-

вые  

Учителей, имеющих 

первую и высшую катего-

рию должно быть не менее 

80%; Преподавательский 

состав обязан не реже чем 

раз в 3 года повышать 

свою квалификацию 

Соответствие педагогиче-

ских работников требова-

ниям профессионального 

стандарта 

Рост числа педагогов с 

первой и высшей катего-

рией.Повышать квали-

фикацию педагогов в об-

ласти ИКТ –технологий, 

через прохождение кур-

совой подготов-

ки.Мотивация творче-

ского и профессиональ-

ного роста педаго-

гов,стимулировать их 

участиев инновационной 

деятельности. 

Выстраивание основных 

содержательных линий и 

форм организации мето-

дической работы в целях 

устранения существую-

щих квалификационных 

дефицитов педагогов в 

контексте профессио-

нального стандарта 

Мате-

риаль-

но-

техни-

ческие 

- материально-

техническая база, соот-

ветствующая действу-

ющим санитарнотехни-

ческим нормам; - обес-

печение качества орга-

низации и проведения 

всех видов и форм орга-

низации бразовательной 

деятельности, преду-

смотренных настоящей 

ООП 

Безусловное выпол-

нение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение всех ка-

бинетов интерактив-

ным оборудованием. 

Оснащение кабинетов 

физики, химии и 

биологии 

необходимым 

учебнолабораторным 

оборудованием 

учебно- Наличие в библиотеч- Приобретение мето-
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мето-

диче-

ское и 

ин-

форма-

цион-

ное 

обес-

пече-

ния 

ном фонде учебной и 

методической литерату-

ры и других изданий, 

необходимых для осво-

ения в полном объеме 

образовательной про-

граммы 

дической и учебной 

литературы соответ-

ствующей Стандарту. 

Расширение школь-

ной библиотеки до 

информационно-

учебного центра. 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий  

 Наличие локальных норма-

тивных правовых актов и их ис-

пользование всеми участниками 

образовательных отношений 

-внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответ-

ствии с изменением действующего за-

конодательства; -качественное право-

вое обеспечение всех направлений дея-

тельности средней школы в соответ-

ствии с ООП;  

-правовое просвещение участников 

образовательных отношений 

 Наличие учебного плана, 

плана внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и полидеятель-

ностное пространство, динами-

ческого расписания учебных за-

нятий 

-Эффективная система управлен-

ческой деятельности;  

-реализация плана ВУК. 

-реализация планов работы МО, 

специалистов; 

 Наличие педагогов, способ-

ных реализовать ООП (по ква-

лификации, поопыту, наличие 

званий, победители профессио-

нальных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

-подбор квалифицированных кад-

ров для работы;  

-повышение квалификации педаго-

гических работников; 

 -аттестация педагогических ра-

ботников;  

-мониторинг инновационной го-

товности и профессиональной компе-

тентности педагогических работников; 

-эффективное методическое со-

провождение деятельности педагогиче-

ских работников. 

 Обоснованное и эффектив-

ное использование информаци-

онной среды (локальной среды, 

сайта, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в образова-

тельном процессе 

-приобретение цифровых образо-

вательных ресурсов;  

-повышение профессиональной 

компетентности педагогических работ-

ников по программам информатизации 

образовательного пространства; 

 -качественная организация работы 

официального сайта. 

 Наличие баланса между - реализация плана ВУК 
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внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП; 

участие общественности (в том 

числе родительской) в управле-

нии образовательным процессом 

 -эффективная реализация положе-

ний системы оценки образовательных 

достижений учащихся; 

-соответствие лицензионным тре-

бованиям и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

-эффективная деятельность орга-

нов государственно-общественного 

управления в соответствии с норма-

тивными документами. 

 Обоснование использования 

оборудования для реализации 

задач ООП; наличие и опти-

мальность других учебных и ди-

дактических материалов, вклю-

чая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использова-

ния учащимися на индивидуаль-

ном уровне 

-приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов;  

- эффективное методическое со-

провождение деятельности педагогиче-

ских работников; 

 Соответствие материально-

технических условий гигиениче-

ским требованиям; обеспечен-

ность образовательной деятель-

ности необходимыми помеще-

ниями и оборудованием 

эффективное распределение 

средств субвенции;  

-привлечение внебюджетных 

средств, в том числе за счет реализации 

платных образовательных услуг. 

 

 

3.3.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

I. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

Результат 

1.  Изучение документов феде-

рального, регионального уров-

ня, регламентирующих введе-

ние ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Админи-

страция  

 

Протоколы 

заседания 

2.  Разработка  приказов, локаль-

ных актов, регламентирующих 

введение ФГОС СОО 

В течение года 

 

 

Админи-

страция  

Приказы, 

протоколы 

Управля-

ющего со-

вета, пед-

совета 

3.  Разработка основной образова-

тельной программы СОО 

МБОУ «СОШ №106» 

 

Май  Зам. дирек-

тора УВР, 

ВР 

 

основная 

образова-

тельная 

программа 

СОО 

 

4.  Утверждение основной образо-

вательной программы СОО   на 

заседании педагогического со-

вета 

До 1 сентября  Директор 

школы. 

Протокол  

заседания 

педагоги-

ческого 
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совета. 

Приказ об 

утвержде-

нии основ-

ной обра-

зователь-

ной про-

граммы 

СОО 

5.  Разработка и утверждение ра-

бочих программ педагогов по 

предметам учебного плана. 

До 31 августа  Зам. дир. 

по УВР 

 

Рабочие 

программы 

педагога 

Приказ  

6.  Разработка и утверждение про-

грамм элективных курсов, про-

грамм внеурочной деятельности 

До 31 Зам. дир. 

по УВР 

Зам.директ

ора по ВР  

Програм-

мы по вне-

урочной 

деятельно-

сти 

Приказ 

7.  Разработка учебного плана ОУ  

на учебный год.  

До 31 агуста  Зам. дир. 

по УВР 

Учебный 

план 

8.  Утверждение списка УМК и 

перечня программ СОО. 

Май -июнь. Зам. дир. 

по УВР 

педагог-

библиоте-

карь  

Приказ 

Список 

Перечень 

9.  Внесение изменений в «Поло-

жение о системе оценок, фор-

мах и порядке проведения про-

межуточной аттестации» в ча-

сти введения комплексного 

подхода к оценке результатов 

образования: предметных, ме-

тапредметных, личностных. 

До31 августа  Зам. дир. 

по УВР 

Попова 

Н.Г. 

Протоколы 

заседаний 

органов, на 

которых 

рассматри-

вались во-

просы вне-

сения из-

менений  

II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

Результат 

1.  Анализ имеющихся в ОУ усло-

вий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

программ СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Январь – фев-

раль  

Админи-

страция  

 

Оценка 

условий 

МБОУ с 

учётом 

требований 

ФГОС 

2.  Анализ соответствия матери-

ально-технической базы реали-

зации ООП СОО действующим 

санитарным и противопожар-

ным нормам, нормам охраны 

труда работников образова-

тельного учреждения 

Февраль – май  Админи-

страция  

 

Приведе-

ние в соот-

ветствие 

материаль-

но-

техниче-

ской базы 
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реализации 

ООП СОО 

с требова-

ниями 

ФГОС 

3.  Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам учеб-

ного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем 

До 1 сентября  Библиоте-

карь  

Наличие 

утвер-

жденного и 

обоснован-

ного спис-

ка учебни-

ков для ре-

ализации 

ФГОС 

СОО 

Формиро-

вание заяв-

ки на обес-

печение 

ОУ учеб-

никами в 

соответ-

ствии с фе-

деральным 

перечнем 

4.  Проведение анкетирования 

(опроса) по изучению образова-

тельных потребностей и инте-

ресов обучающихся и запросов 

родителей  

До 1 февраля  Зам. дир. 

по УВР 

 

Анкеты 

Аналити-

ческая 

справка 

5.  Организация обучения в соот-

ветствии с индивидуальным 

учебным планом. 

С 1 сентября  Зам. дир. 

по УВР 

 

6.   Использование современных 

формы представления учениче-

ских результатов, в том числе 

индивидуальный проект 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. 

по УВР 

 

 

7.  Участие учителей средней шко-

лы в муниципальных семина-

рах-консультациях, открытых 

уроках по проблемам внедрения 

ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. 

по УВР 

 

Заявка на 

участие в 

мероприя-

тиях по по-

вышению 

професси-

ональной 

компетен-

ции педа-

гогов  

III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

Результат 

1.  Изучение нормативных  доку- В течение всего Зам. дир.  
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ментов ФГОС СОО периода по УВР 

 

2.  Обеспечение консультационной 

методической поддержки учи-

телей школы по вопросам реа-

лизации ООП СОО 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. 

по УВР 

 

 

3.  Организация работы по психо-

лого-педагогическому обеспе-

чению введения ФГОС средне-

го общего образования 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. 

по УВР, 

педагог-

психолог 

 

Обеспече-

ние психо-

лого-

педагоги-

ческого 

сопровож-

дения 

4.  Разработка, апробирование си-

стемы оценивания проектно-

исследовательской компетент-

ности обучающихся 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. 

по УВР 

 

 

IV. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

Результат 

1.  Использование информацион-

ных материалов федеральных, 

региональных и муниципаль-

ных сайтов по внедрению 

ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. 

по УВР 

 

информа-

ционные 

материалы 

2.  Размещение банка нормативно-

правовых документов, обеспе-

чивающих введение ФГОС 

СОО на школьном сайте. 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. 

по УВР 

 

Адрес 

страницы 

школьного 

сайта 

3.  Информирование родителей и 

общественности о введении 

ФГОС СОО. 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. 

по УВР 

 

Знание ро-

дителями 

основных 

положений 

стандарта 

 

VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

 

№ Мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

Результат 

1.  Анализ материально- техниче-

ского обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Февраль – 

март. 

Админи-

страция  

Оценка 

мат.тех.обе

спеч шко-

лы с учё-

том требо-

ваний 

ФГОС 

2.  Составление плана мероприя-

тий по приведению оборудова-

ния учебных помещений в со-

ответствие требованиям к ми-

нимальной оснащенности учеб-

Апрель  Директор 

школы  

План 

оснащения 

кабинетов 
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ного процесса 

3.  Обеспечение укомплектованно-

сти   библиотечно-

информационного центра  пе-

чатными и электронными обра-

зовательными ресурсами  в со-

ответствии с требо-ваниям 

ФГОС СОО. 

В течение всего 

периода 

Библиоте-

карь  

 

4.   Обеспечение контролируемого 

доступа участников образова-

тельного процесса к информа-

ционным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

В течение всего 

периода 

Директор 

школы  

 

 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системыусловий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации со-

ответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реали-

зации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования осуществляют все представители администра-

ции, руководители методических объединений, учителя, имеющие достаточный уро-

вень компетенции по контролируемому направлению. Результаты оценки и корректи-

рующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом еже-

годно.  

 

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 

направление Ответственный  Периодичность 

контроля  

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместите-

ли директора по УВР, 

ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

заместители директо-

ра по УВР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместите-

ли директора по УВР, 

ВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместите-

ли директора по УВР, 

ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения Стандар-

та 

Директор, заместите-

ли директора по УВР, 

ВР, библиотекарь 

1 раз в год 
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