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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образовании МАОУСОШ № 9 

 (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно- правовых документов и 

материалов:  

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

Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

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

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» в действующей редакции.  

 Федеральная образовательная программа среднего общего образования   

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

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

 Устав МАОУСОШ № 9 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУСОШ № 9 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность      с      соблюдением   требований    

государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

-Целями  реализации  основной  образовательной  программы 

 среднего  общего образования является:  

 обеспечение  выполнения  требований  федерального  государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
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 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОССОО);  

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

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

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

уровне), а также внеурочную деятельность;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  обеспечение 

преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании;  

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 

получение старшеклассниками современного качественного образования, результаты 

которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках 

выпускника:  

Портрет выпускника средней школы:  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- исследовательскую 

деятельность, проектную и информационно-познавательную деятельность;  
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 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом. Государством, 

человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила 

 здорового,  

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование  и  конструирование  развивающей 

 образовательной  среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

 Основная  образовательная  программа  формируется  на  основе  системно-  

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

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

обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

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

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

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы.  

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  



   8  

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 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях 

и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- смыслового и 

операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

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

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

к построению индивидуальной образовательной траектории;  

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

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

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

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

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

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

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

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

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

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

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

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 
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продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации.  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

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

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

общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная 

деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы:  

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения 

этихрезультатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

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

общественных объединений и организаций в рамках  

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий.  
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

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

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

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

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

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

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательныхотношений.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг,гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитиянаукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности;  

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

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

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

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

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

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  



   11  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

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

12) бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к 

 физическому  и психологическому здоровью ,как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методовпознания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

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

основ наук, систематических знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

  

Русский язык и литература  

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

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

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть  

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, обеспечивает:  

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народовРоссии;  

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур,уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

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

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям 

и осознание исторической преемственностипоколений;  
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 свободное использование словарного запаса, развитие культурывладения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. Предметные результаты изучения 

предметной области "Русский язык и литература" включают результаты изучения 

учебныхпредметов:  

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

результатам освоения базового курса русского языка илитературы:  

1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевойпрактике;  

2. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственнойречью;  

3. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различныхжанров;  

5. знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

имировой;  

6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русскогоязыка;  

7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменныхвысказываниях;  

9. овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуальногопонимания;  

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно:  

1. сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части  

общечеловеческого гуманитарногознания;  

2. сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсахязыка;  
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3. владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуацияхобщения;  

4. владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначнуюинтерпретацию;  

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровойпринадлежности;  

6. владение различными приемами редактированиятекстов;  

7. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевойдеятельности;  

8. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественныхпроизведений;  

9. владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста;  

10. сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  

11. владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературногохарактера;  

12. умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино,музыка);  

13. сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературнойкритики.  

Родной язык и родная литература  

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

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах 

и на разныетемы;  

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культурысвоего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

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

культуры;  

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственностипоколений;  

 свободное использование словарного запаса, развитие культурывладения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевогоэтикета;  

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
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базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов ижанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная 

литература" (базовый и углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы:  

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

в речевойпрактике;  

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурногообщения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно 

эстетических возможностей родногоязыка;  

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

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

основных единиц и грамматических категорий родногоязыка;  

5) сформированность  навыков  проведения  различных  видов  анализа 

 слова (фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,  

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родномязыке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилюобщения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

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

отношений человека и общества, многоаспектногодиалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познанияжизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировойкультуры;  

11) сформированность  навыков  понимания  литературных 

 художественных  

произведений, отражающих разные этнокультурныетрадиции.  

  

Иностранные языки  
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Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурноммире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

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

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка;  

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранногопрофиля;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

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

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: достижение 

уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранногопрофиля;  

1) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранногопрофиля;  

2) владение  иностранным  языком  как  одним  из  средств 

 формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях.  

  

Общественные науки  

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает:  

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской 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 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественныхнаук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальныхреалий;  

 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 различныхисточников;  

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественныхнаук.  
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Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

"История" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческомпроцессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурномобщении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различныхисточников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по историческойтематике.  

"История" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

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

дисциплин, представлений обисториографии;  

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировойистории;  

3) владение  приемами  работы  с  историческими  источниками, 

 умениями  

самостоятельно анализировать документальную базу по историческойтематике; 4) 

сформированность умений оценивать различные историческиеверсии.  

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

интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер иинститутов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальныхнаук;  

3) владение  умениями  выявлять  причинно-следственные, 

 функциональные,  

иерархические и другие связи социальных объектов ипроцессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальноммире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемыхрешений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественногоразвития.  
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"География" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии:  

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическомпространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах иявлениях;  

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ееусловий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем.  

"Право" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса права:  

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридическойответственности;  

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

РоссийскойФедерации;  

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовымиспособами;  

6) сформированность  основ  правового  мышления  и  антикоррупционных  

стандартовповедения;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовногоправа;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридическихпрофессий;  
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9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

РоссийскойФедерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненныхситуациях.  

"Право" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культурыобщества;  

2) владение  знаниями  об  основных  правовых  принципах, 

 действующих  в демократическомобществе;  

3) сформированность  представлений  о  системе  и  структуре 

 права,  

правоотношениях, правонарушениях и юридическойответственности;  

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ееразвития;  

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовымиспособами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенныхправ;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридическихлиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридическихпрофессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативныхактов.  

  

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:  

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики иинформатики;  

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

 сформированность  умений  применять  полученные  знания  при 

 решении  

различныхзадач;  
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 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

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

иявления;  

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы вИнтернете;  

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

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

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационныхтехнологий;  

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространениеинформации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: "Математика" (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) – требования 

к предметным результатам освоения базового курсаматематики:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

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

языке явлений реальногомира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математическихтеорий;  

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решениязадач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математическогоанализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическимсодержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

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

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайныхвеличин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решениизадач.  
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"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивныхрассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

нестандартные способы решениязадач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученныйрезультат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальныхзависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению.  

"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающеммире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описанияалгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбраннойспециализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализаданных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы вИнтернете.  

"Информатика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 

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

формирование современной научной картинымира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска исортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

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

использовать основные управляющиеконструкции;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционированияинтернет-приложений;  

7) сформированность  представлений  о  компьютерных  сетях  и 

 их  роли  в 

современноммире;знанийбазовыхпринциповорганизацииифункционирования   
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компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  

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

создания и работы сними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочнымисистемами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта  

использования компьютерных средств представления и анализаданных.  

  

 
  

Естественные науки  

   Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает:  

  

 сформированность основ целостной научной картинымира;  

наук;  формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных  

  

 сформированность  понимания  влияния  естественных  наук  наокружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;  

 создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию;  

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторногооборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курсафизики:  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делатьвыводы;  
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4) сформированность умения решать физическиезадачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневнойжизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разныхисточников.  

"Физика" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земныхусловиях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическимиявлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цельисследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученногорезультата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологическойбезопасности.  

"Химия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

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

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

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

при решении практическихзадач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам иуравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разныхисточников.  

"Биология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии:  
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1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практическихзадач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

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

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений вприроде;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологическиезадачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

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

путям ихрешения.  

"Астрономия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета:  

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и  

Вселенной, пространственно-временных масштабахВселенной;  

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселеннойявлений;  

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией исимволикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническомразвитии;  

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического  

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности  

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

жизнедеятельности" обеспечивает:  

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенногохарактера;  

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощипострадавшим;  

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

"Физическая культура" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО);  
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственнойдеятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физическихкачеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательнойдеятельности.  

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческогофактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутреннихугроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучияличности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социальногохарактера;  

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

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

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайныхситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайныхситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическаяподготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания взапасе;  
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12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях иразличных  

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

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся должны 

обеспечить:  

 удовлетворение индивидуальных запросовобучающихся;  

 общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  при 

 получении  

среднего общегообразования;  

 развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных 

 интересов,  

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования исамопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или видадеятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределенияобучающихся. Результаты изучения 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должны отражать:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей,  готовности  и  способности  к  саморазвитию  и 

профессиональномусамоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативнойдеятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации исаморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направлениеобразования;  обеспечение профессиональной 

ориентацииобучающихся.  

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты 

выполнения индивидуальногопроекта:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критическогомышления;  
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 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметныхобластей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентациирезультатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-го класса в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

1.3.1. Общиеположения  

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 общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СООявляются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговойаттестации;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационныхпроцедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационныхпроцедур.  

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системыоценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательнойпрограммы;  
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3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностныхрезультатов;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательнойпрограммы;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) ииное);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическихработников.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание:  

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочнойдеятельности;  

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговуюаттестацию;  

3) организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней  

Результаты  процедур оценки     результатов  деятельности  образовательной 

организацииобсуждаютсянапедагогическомсоветеиявляютсяоснованиемдляпринятия  

 решений по   коррекции   текущей  образовательной  деятельности,  

 посовершенствованию образовательной программы  

образовательнойорганизациииуточнению и/или разработке программы развития 

образовательнойорганизации,атакже служат основанием для принятия иных  

необходимыхуправленческихрешений.Комплексный подход к оценке образовательных 

достиженийреализуетсяпутемоценки трех групп результатов:   

 личностных,  предметных,  метапредметных (регулятивных,  

коммуникативных и  познавательных универсальныхучебных  

действий.  

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

представлению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию), Физика, История, Иностранный язык (английский), Русский язык, 

Информатика предлагаются результаты двух уровней изучения – базового иуглубленного.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 



   30  

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п.  

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных ипредметных 

результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов 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 разногоуровня.  

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется:  

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой  компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развитияличности;  

 в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется:  

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

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

социальным педагогом, администрациейшколы;  

 при  проведении  психолого-педагогических  диагностик  и 

 самодиагностик.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и 

внутреннихмониторингов, используются только в виде усредненных, 

анонимных данных. Диагностические методики личностных результатов  

  Показатели оценивания  Инструменты оценки  

1  Сформированность самооценки  Методика измерения самооценки Дембо 

Рубинштейна для подростков и юношей  

2  Сформированность 

 мотивации учебной 

деятельности  

Опросник  «Мотивация  к  участию  

социально-значимой деятельности»  

3  Сформированность  основ  

гражданской идентичности  

Анкета  «Гражданственность  

патриотизм»  

и  
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4  Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая  

находит   отражение  в 

эмоционально-положительном  

отношении  обучающегося  к  

образовательному учреждению  

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью»  

 

5  Социализация обучающегося  Методика изучения социализированности 

учащегося (М.И. Рожков)  

 

Особенности оценки метапредметных результатов  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития 

универсальных учебных действий.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной 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 (например, 

для предметов естественно- научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.).  

Объектом при оценке метапредметных результатов являются:  

 способность  и  готовность  к  освоению  систематических 

 знаний,  их  

самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции;  

 способность к сотрудничеству икоммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений впрактику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии  

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности  

 практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебныхдействий  

 наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований ипроектов  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. Индивидуальный проект представляет 

собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект), выполняется учащимися в течение10 – 11-го классов, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанногопроекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, 

художественнотворческой, 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 

индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования.  

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Балльная отметка за 

выполнение индивидуального проекта не предусмотрена.  

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения 

комиссиейпредставленногопродукта,презентацииобучающегосяификсируютсяв  

оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный 

ивысокий.  

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев:  

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование, 

реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создние модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебныхдействий;  

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

 сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в 

 умении  

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить навопросы.  

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла.  

Критерии оценивания индивидуального проекта:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем  

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  баллы  

Работа  содержит  незначительный  объем  подходящей  информации  из 

ограниченного числа однотипных источников  

  

1  

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников  
2  

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников  3  
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Критерий 1.2. Постановка проблемы  

Проблема  сформулирована,  но  гипотеза  отсутствует.  План 

 действий фрагментарный.  

баллы  

  1  

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный  
2  

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3  

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  баллы  

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений  

  

1  

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания  
2  

Актуальность темы проекта и еѐ значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе,темаимеетактуальностьизначимостьнетолькодляученика,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, заявленных в 

проекте  

 

2  

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы  

3  

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе  

  

баллы  

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовалвозможности 

творческого подхода  

1  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд натему проекта, применены 

элементы творчества  

  2  

Работа  отличается  творческим  подходом,  собственным 

 оригинальным 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 потенциальные потребители и области использования продукта.  
2  

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по егопродвижению  

3  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий    

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта  

баллы  

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта,цели 

могут быть до конца не достигнуты  
1  

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, ноявляются 

недостаточными  
2  

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, целипроекта 

достигнуты  

3  
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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  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы  

3  

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  баллы  

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям)  

  

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, невыдержаны 

основные требования к дизайну презентации  
1  

  

 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности 

между презентацией и текстом доклада  

  2  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы  

  3  

  

3. Сформированность регулятивных действий    

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  баллы  

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  
1  

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленныеправилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные 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 достижения  баллы  

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения  1  

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотноситсяс 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно  
2  

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности  

3  

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада  

баллы  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнениеожидаемого 

и полученного результатов  
1  

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работыпо 

достижению целей, заявленных в проекте  
2  

Тема  и  содержание  проекта  раскрыты.  Представлен  анализ 

 ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы,намечены перспективы работы  

3  

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию  

баллы  
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Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию  
1  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента  2  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент  3  

4. Сформированность коммуникативных действий    

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культураречи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления  

баллы  

  1  

  

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленнойтемы в 

ходе выступления отсутствуют  

  2  

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи;четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют  

  3  

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать своюточку 

зрения  

  

баллы  

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор 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 

поставленныевопросы,доказательноиразвернутообосновываетсвоюточку 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 взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя.  

  

2  

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельноопределяетцелиифункцииучастников,успешносправляетсяс 

конфликтными ситуациями внутри группы  

  3  

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

Уровень  Количество баллов  

Низкий уровень  менее 34  

Базовый уровень  34-36  

Повышенный уровень  37—46  

Творческий уровень  47—51  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Оценка достижения 

предметных результатов регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, которое 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей).  
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1.3.3. Организация и содержание оценочныхпроцедур  

Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях:  

 определения степени освоения образовательнойпрограммы;  

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательныхстандартов  

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы.  

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2 до 5) по учебным 

предметам обязательной части учебного плана и по дополнительным учебным предметам из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Безотметочная система 

оценивания применяется к элективным курсам из части, формируемой участниками 

образовательных отношений («освоил»/»не освоил»).  

 Формами  текущего  контроля  являются  устный  ответ,  контрольная  работа,  

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты. Данные виды работ 

оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями оценивания, 

зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Результаты текущего контроля 

фиксируются в классных электронных журналах.  

Текущий контроль по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности 

не предусмотрен При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии.  

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя.    

Учителя,    проверяя    и    оценивая    работы    обучающихся (письменные  

контрольные и проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в 

классный журнал.  

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы основного среднего образования включаются в рабочие 

программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях школьных метод объединений.  

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 Промежуточнаяаттестация  

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе 

отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной программы и является 

основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующийкласс.  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью:  

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательнойпрограммы;  
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 соотнесения  достигнутого  уровня  с  требованиями 

 государственных  

образовательныхстандартов;  

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательнойдеятельности,  

 оценки  динамики  индивидуальных  образовательныхдостижений.  

Периодичность и формы промежуточнойаттестации.  

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

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

Элективные курсыне оцениваются, промежуточная аттестация осуществляется по 

итогам полугодия и года на основе выполненной учащимися совокупности работ (схемы, эссе, 

сообщения, проекты и т.д.).  

Механизм осуществления промежуточной аттестации  

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов 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 

промежуточных аттестаций, и представляет собой:  

 результатполугодовой аттестации в случае, если учебный предмет,курс осваивался 

обучающимся в срок одногополугодия,  

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  Округление результата 

проводится по правилам математического округления.  

Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам 

внеурочной деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной 

деятельности обучающихся на основе представления коллективного результата группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, 

студии, системы мероприятий и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме 

творческой презентации, творческого отчета, ученической конференции и пр.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график).  

Государственная итоговаяаттестация  

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся 

учебнымпредметам.  

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной  экзамен – ГВЭ). К государственной итоговой 
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аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе«зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам (Русский язык», «Математика») и предметам по 

выбору обучающихся. Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня 

изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении 

требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые 

результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Итоговая оценка  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся результаты по  предмету.  Итоговые оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию, выставляются на основе годовой 

отметки. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Защитапроектаосуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и  годовых оценок за 10 – 11 класс.   

  

  

Содержательныйраздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий приполучении среднего 

общего образования, включающая формированиекомпетенцийобучающихся в 

области учебно-исследовательской ипроектной деятельности  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО школы.  

Требования включают:  

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные,коммуникативные);  

 способность их использования в познавательной и социальнойпрактике;  

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами исверстниками;  
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 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектнойдеятельности.  

2.1.1. Цель программы развитияУУД  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи:  

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

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

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихсяситуациях;  

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

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

содержания учебныхпредметов;  

 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 

направленана:  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебныхдействий;  

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатовобразования;  

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальнойпрактике;  

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательнойпрограммы;  

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательногомаршрута;  
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 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебноисследовательской, проектной, социальнойдеятельности;  

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальныхпроектов;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико- ориентированногорезультата;  

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных  

проектов;  

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования исамоконтроля;  

 подготовку  к  осознанному  выбору  дальнейшего  образования  и 

профессиональнойдеятельности.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

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

характера и жизненного самоопределения.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава ихарактеристик 

универсальных учебных действий  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

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

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

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

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. Формирование универсальных 

учебных действий в образовательном процессе определяется тремя 

взаимодополняющимиположениями:  

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание иорганизацию;  

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметныхдисциплин;  
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 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;  

 учебнуюцель;  

 учебнуюзадачу;  

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

иоценка).  

Виды универсальных учебных действий:  

 личностныедействия;  

 регулятивныедействия;  

 познавательные универсальныедействия;  

 коммуникативные действия.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:  

 знание моральныхнорм,  

 умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми 

 этическими  

принципами,  умение выделять нравственный 

аспектповедения.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:  

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

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательностидействий;  

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временныххарактеристик;  

 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 способдействия;  

 оценку - осознание уровня и качества усвоения;  

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

и к преодолениюпрепятствий.  

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного  поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатовдеятельности.  
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Логические универсальные действия, включающие:  

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ 

с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез — составление 

целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия 

и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, 

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование;  

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание 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 

ивзрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками — 

определение цели, функций участников, способоввзаимодействия;  

 постановкавопросов;  

 разрешениеконфликтов;  

 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка егодействий;  

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

условиямикоммуникации;  

 владение монологической и диалогической формамиречи.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебныхдействий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общихподходов:  

1) Определение структурызадачи.  

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 состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 2) Требования 

кзадачам.  

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

надежными и объективными, они должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

вцелом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующегона 

освоение обладание соответствующихУУД;  

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

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

выбор необходимойстратегии;  
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 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру 

задачи, менять некоторые из ее условий.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и  

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

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

 полидисциплинарные и метапредметные погружения иинтенсивы;  

 методологические и философскиесеминары;  

 образовательные экспедиции иэкскурсии;  

 учебно-исследовательская работа обучающихся, котораяпредполагает:  

 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 идр.;  

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира вцелом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми,сообществами и 

организациями и достигать ее. Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации:  

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иныхвозрастов;  

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализациипроектов;  

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами идр.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

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

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  
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 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшегобудущего;  

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущемобучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий ит.п.;  

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующихбизнес-

практик;  

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация  

волонтерских акций;  

 б) участие  в  благотворительных  акциях  и  движениях,  самостоятельная  

организация благотворительныхакций;  

 в)создание  и  реализация  социальных  проектов  разного  масштаба  и  

направленности, выходящих за рамки образовательнойорганизации;  

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной  

организации:  

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.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действияобучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей  

сертификацией;  

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

 в)самостоятельное  обучение  в  заочных  и  дистанционных  школах  и  

университетах;  

 г)самостоятельное  определение  темы  проекта,  методов  и  способов  его  

реализации источников ресурсов, необходимых для реализациипроекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными  

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж)презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской ипроектной 

деятельностиобучающихся  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности:  
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Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, 

что такая 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 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

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 деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности 

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 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; структуру проектной и учебно-исследовательскойдеятельности,которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков 

работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокуюмотивацию;  

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся представлены 

в таблице.  
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности  

Проектная деятельность  
Учебно-исследовательская 

деятельность  

Проект направлен на получение конкретного  

   запланированного  

результата — продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который  

необходим  для    конкретного 

использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики  итогов  работ. 

Отрицательный  результат  есть  тоже 

результат.  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализацию этого плана. Результат проекта 

должен быть соотнесен со всеми 

  характеристиками,  

сформулированными в егозамысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или  

модельную проверку выдвинутых гипотез  

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы  

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы  

Формируемые универсальные учебные 

действия  

Аргументирование актуальности темы. 

Формулировка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение противоречия. 

Постановка цели, определение задач 

исследования.  

Познавательные УУД:  

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственныхсвязей;  

- умение ставить вопросы как компонент 

умения видеть проблему; умение 

формулироватьпроблему;  

- умение выделятьглавное;  

- умение давать определениепонятиям,  

 

     владение  терминами.  

Коммуникативные УУД:  

- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,  

- определять  цели  и  функции 

 участников  

 группового  проекта,  способы  

взаимодействия; планировать общие способы 

работы.  
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 2.  Выдвижение  гипотезы,  

формулировка гипотезы и раскрытие 

замыслаисследования.  

- умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведенияисследования.  

- умение проводить анализ исинтез.  

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор  

необходимого инструментария  

 Регулятивные  УУД:  

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достиженияцелей;  

- умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебномматериале;  

- умение самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлятьим;  

- умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; - умение прогнозировать будущие 

события и развитие процесса.  

4. Поиск решения проблемы, проведение 

учебного исследования (проектной 

работы) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов.  

Познавательные УУД:  

- умение  проводить  наблюдение, 

эксперимент, простейший опыт, проект, учебное 

исследование под руководством учителя;  

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета, 

структурировать информацию, выделять главное 

и второстепенное;  

- умение  работать  с  текстом  

(ознакомительное,  изучающее,  поисковое 

чтение);  

- умение работать сметафорами;  

- умение давать определениепонятиям;  

 

      -умение  делать  выводы  и  умозаключения;  

  умение  устанавливать     причинно-  

  следственные   связи,  родовидовых  

  отношений, обобщатьпонятия; - 

умение осуществлять  сравнение  и  
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  классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  

логическихопераций;  

- умение  строить  логическое 

 рассуждение,  

включающее  установление 

 причинноследственныхсвязей;  

- умение объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования; - 

умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решениязадач;  

- умение осуществлять выбор наиболее 

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,  

координировать свои действия с действиями 
одноклассников входе решения единой  

проблемы;  

- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнѐров, уметь 

убеждать;  

-умение  работать  в  группе  –устанавливать  

рабочие отношения,  эффективно сотрудничать   и 

способствовать  

продуктивной кооперации;  интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное  

  взаимодействие со сверстниками 

ивзрослыми;  

- умение  осуществлять  само-  и 

взаимоконтроль.  

5.  Оформление,  представление  

(защита) продукта проектныхработ,  

Познавательные УУД:  

- умение структурировать материал; умение  
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результатов учебного исследования  выбрать  оптимальную  форму  презентации  

образовательного продукта;  

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

КоммуникативныеУУД:  

- умение  выражать  и 

 доказывать  свою позицию, объяснять, 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

- умение формулировать собственное 

мнение, аргументировать и координировать его с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных  

коммуникативныхзадач;  

- владение устной и письменной речью, 

умение строить  монологическое 

 контекстное высказывание;  

- использование адекватных языковых 

средств для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов ипотребностей.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательскойи 

проектной деятельностиобучающихся  

Гуманитарное направление  

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

география, политология идругие);  

 филология, языкознание, лингвистика,литература;  

 история,краеведение;  

 культурология, искусство иМХК.  

Научно-технологическое направление  

 нанотехнологии;  

 биотехнологии;  

 информационныетехнологии;  когнитивныетехнологии;  

социогуманитарныетехнологии. Инженерное направление  

 космическиетехнологии;  

 транспортныетехнологии;  

 производство и передачаэлектроэнергии;  

 персональные системыбезопасности;  

 разработка и применение новыхматериалов;  

 современные технологии сельскогохозяйства;  

 нейротехнологии;  
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 телекоммуникация и средствасвязи;  робототехника,приборостроение. 

Естественнонаучное направление  

 экология;  

 медицина;  

 химия;  

 биология;  

 здоровьесбережение.  

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской ипроектной 

деятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности  

Планируемые  личностные  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности В рамках ценностного 

и эмоционального компонентов будут сформированы:  

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоятьим;  

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

других людей, оптимизм в восприятиимира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальномпризнании;  

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при ихнарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольныхмероприятиях);  

 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 разрешатьконфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видахдеятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезнойдеятельности;  

 умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных 

 социально-  

исторических, политических и экономическихусловий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательногомотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность дляформирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию исамовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки иЯ-концепции;  
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральныхдилеммнаосновеучётапозицийучастниковдилеммы,ориентациинаих мотивы и 

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

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечениеблагополучия.  

Планируемые метапредметные результаты. Выпускник 

научится:  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемойпроблеме;  

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемойпроблеме;  

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследованиявыводы;  

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнениеалгоритма;  

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

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимостимодели/теории;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретацияфактов;  

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

адекватные обсуждаемойпроблеме;  

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать ихоснования;  

 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 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогамибиблиотек;  

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта;  

 определять проблему какпротиворечие;  

 формулировать цель и задачи учебного исследования илипроекта;  
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 определять продукт учебного проекта и результаты учебногоисследования;  

предполагать возможное практическое применение   результатов учебного исследования и 

продукта учебногопроекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебныйпроект;  

 использовать догадку,интуицию;  

 использовать такие математические методы и приѐмы, как переборлогических 

возможностей, математическоемоделирование;  

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известнымифактами;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск историческихобразцов;  

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного,оригинальность;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковыесредства;  

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненногопроекта.  

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

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых 

образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества.  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системыорганизационно- 

методическогоиресурсногообеспеченияучебно-исследовательскойипроектной 

деятельности  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебноисследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общегообразования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД:  
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 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС;  

 педагоги участвовали в разработке программы по формированиюУУД;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД;  

 педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках 

 проектной,  

исследовательскойдеятельности;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формированияУУД;  

 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 несколькихпредметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательномпространстве:  

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениямикультуры;  

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траекторииобучающегося);  

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

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

учебные результаты основногообразования;  

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

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

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

представителями иныхкультур;  

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

 обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в 

 разнообразную  

исследовательскуюдеятельность;  

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

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

марафонах ипроектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, 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 степеньсвободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебныхдействий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в школе модельных 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 обучающимися 

универсальных учебных действий.  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы (идеи) проекта(предзащита);  защита 

реализованногопроекта.  

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются:  

актуальностьпроекта;  

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для другихлюдей;  

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источникиресурсов;  

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данногопроекта.  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектноедействие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану:  

 тема и краткое описание сути проекта;  

 актуальностьпроекта;  

 положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другиелюди;  
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 ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этихресурсов;  

 ход реализациипроекта;  

 риски реализации проекта и сложности, которыеобучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  

 Проектная  работа  обеспечивается  кураторским  сопровождением 

  педагога(руководителяпроекта).Вфункциюкураторавходит:обсуждениесо бучающимсяпроектной 

идеи и помощь в подготовке к ее защите  

иреализации,посредничествомежду обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости),другаяпомощь.Регламент проведения защиты проектной идеи 

иреализованногопроекта,параметры и критерии оценки проектной деятельности должныбыть 

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 изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замыслапроекта;  

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации школы, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектныеработы;  

 оценивание производится на основе критериальноймодели;  

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной 

части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям 

(законным представителям) через АИС «Сетевой регион.Образование»;  

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой 

регион. Образование».  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий Исследовательское 

направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для 

руководства исследовательской работой обучающихся возможно привлекать специалистов и 

ученых из различных областей знаний. В школе реализуется сотрудничество с ФГБОУ  

высшего образования «Алтайский государственный университет». Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – при сотрудничестве с 

вузами, колледжами г. Барнаула. Также возможно дистанционное руководство этой работой 

(посредством сетиИнтернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

 естественнонаучныеисследования;  

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии,социологии);  

 экономическиеисследования;социальныеисследования;  

 научно-техническиеисследования.  
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Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественнонаучной, 

научнотехнической, социальной и экономической областях желательным является 

использование элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе).  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочнойдеятельности.  

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  основной образовательной 

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

деятельности разрабатываются на основе требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысучетомпрограмм, включенных в  

ее структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета,курса;  

2) содержание учебного предмета,курса;  

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

каждойтемы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) планируемые результаты освоения курса внеурочнойдеятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видовдеятельности;  

3) тематическоепланирование.  

2.2.1. «Русский язык» (базовыйуровень)  

2.3.   
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (базовый 

уровень).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русский 

язык и литература") (далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с 

учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  
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Пояснительная записка.  

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с целью 

оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения.  

Программа по русскому языку позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС СОО;  

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; разработать календарно-тематическое 

планирование с учетом особенностей конкретного класса.  

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации.  

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного 

отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам 

народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей.  

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и 

других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество 

усвоения других школьных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.  

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства.  

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на 

предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 

речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта 

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка.  

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех ее аспектах (нормативном, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
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   58  

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений 

и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социальнокультурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности.  

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются элементы 

содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной (читательской) 

грамотности обучающихся - способности свободно использовать навыки чтения с целью 

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

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

практической деятельности.  

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 

новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие).  

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: "Язык и речь. 

Культура речи", "Речь. Речевое общение. Текст", "Функциональная стилистика. Культура 

речи".  

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого 

человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального и 

высшего образования.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского языка 

в России и мире;  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об 

отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формирование ценностного отношения к русскому языку;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации;  

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 

понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности 

к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;  

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, 

анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной 
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информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать 

тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности;  

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

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;  

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему 

использованию иностранной лексики <17>.  

  

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 классе - 

68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю).  

  

Содержание обучения в 10 классе.  

Общие сведения о языке.  

Язык как знаковая система. Основные функции языка.  

Лингвистика как наука.  

Язык и культура.  

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

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

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

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

в обществе.  

Язык и речь. Культура речи.  

Система языка. Культура речи.  

Система языка, ее устройство, функционирование.  

Культура речи как раздел лингвистики.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции.  

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

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

нормы современного русского литературного языка (общее представление).  

Качества хорошей речи.  

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

слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. 
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Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. 

Комплексный словарь.  

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  

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

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

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в 

современном литературном русском языке.  

Лексикология и фразеология. Лексические нормы.  

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

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

олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные 

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

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

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и 

книжная. Особенности употребления.  

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 

Особенности употребления.  

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.  

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

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

Особенности употребления сложносокращенных слов (аббревиатур).  

Морфология. Морфологические нормы.  

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

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи.  

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление).  

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

Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы.  

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных.  
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Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя.  

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

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: 

форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелительного наклонения. 19.6.8. 

Орфография. Основные правила орфографии.  

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

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

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

сокращения слов.  

Орфографические правила. Правописание гласных в корне.  

Употребление разделительных ъ и ь.  

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок.  

Правописание суффиксов.  

Правописание н и нн в словах различных частей речи.  

Правописание не и ни.  

Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов.  

Слитное, дефисное и раздельное написание слов.  

Речь. Речевое общение.  

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

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

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

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, 

демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к 

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

различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 

другим.  

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

и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

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

общения.  

Текст. Информационно-смысловая переработка текста.  

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).  

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).  
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Информативность  текста.  Виды  информации  в  тексте. 

 Информационно-смысловая переработка прочитанного и прослушанного текста, включая 

гипертекст,  графику, инфографику и другие.  

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

  

Содержание обучения в 11 классе.  

Общие сведения о языке.  

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

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

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

иноязычных заимствований и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи.  

Синтаксис. Синтаксические нормы.  

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

словосочетания и предложения.  

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

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

обращение; многосоюзие, бессоюзие.  

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

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

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

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

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

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

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

заимствованным несклоняемым существительным.  

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы 

управляемого слова.  

Основные нормы употребления однородных членов предложения.  

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  

Основные нормы построения сложных предложений.  

Пунктуация. Основные правила пунктуации.  

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

предложения.  

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 
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препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания.  

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

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Знаки препинания при обособлении.  

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями.  

Знаки препинания в сложном предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при передаче чужой речи.  

Функциональная стилистика. Культура речи.  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение).  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, 

спор и другие (обзор).  

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

отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

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

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

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

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

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

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

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор).  

 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

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

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей 

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

широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка.  

  

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне  



   64  

среднего общего образования.  

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных 

прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

текстах литературных произведений, написанных на русском языке;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении 

в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;  

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; способность 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
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осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России;  

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

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

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

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

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

к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 6) трудового воспитания: готовность к труду, 

осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, 

в том числе в процессе изучения русского языка;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни;  

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать  

их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской культуры как 

средства взаимодействия между людьми и познания мира;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

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

индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

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

речевого и читательского опыта.  

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного 

речевого и читательского опыта.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

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

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

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому 

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

том числе при создании учебных и социальных проектов; формировать научный тип 

мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными 

ключевыми понятиями и методами; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; выявлять и 

актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

приобретенному опыту; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; уметь 

переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы 

действия - в профессиональную среду; выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, 

предлагать альтернативные способы решения проблем.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления;  

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

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

схема и другие);  

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

моральноэтическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; владеть навыками защиты личной информации, 

соблюдать требования информационной безопасности.  
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: осуществлять коммуникацию во всех 

сферах жизни; пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

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

высказывание.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять 

план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать 

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

оценивать приобретенный опыт; стремиться к формированию и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: давать оценку новым 

ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и своевременно принимать 

решение по их снижению; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать 

мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; признавать свое 

право и право других на ошибку; развивать способность видеть мир с позиции другого 

человека.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

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

члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 
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обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество своего вклада и вклада каждого 

участника команды в общий результат по разработанным критериям;  

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

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным.  

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке.  

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

лингвистике как науке.  

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и 

публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки 

зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).  

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из 

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

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

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

Федерации" <19>).  

  

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

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

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

Язык и речь. Культура речи.  

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

системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы.  

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.  

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры.  

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка.  

Иметь представление о языковой норме, ее видах.  

Использовать словари русского языка в учебной деятельности.  

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  

Выполнять фонетический анализ слова.  
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Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.  

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных 

слов.  

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

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка.  

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка.  

Использовать орфоэпический словарь.  

. Лексикология и фразеология. Лексические нормы.  

Выполнять лексический анализ слова.  

Определять изобразительно-выразительные средства лексики.  

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

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдать лексические нормы.  

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.  

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

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.  

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.  

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.  

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

зрения особенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур).  

Использовать словообразовательный словарь.  

Морфология. Морфологические нормы.  

Выполнять морфологический анализ слова.  

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.  

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

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка.  

Соблюдать морфологические нормы.  
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Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).  

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.  

Орфография. Основные правила орфографии.  

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.  

Выполнять орфографический анализ слова.  

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

орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного).  

Соблюдать правила орфографии.  

Использовать орфографический словарь.  

Речь. Речевое общение.  

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

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

менее 7 - 8 реплик).  

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; использовать образовательные 

информационнокоммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

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

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 

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

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

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

официальноделовой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.  

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка.  

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

словоупотребления.  

Текст. Информационно-смысловая переработка текста.  
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Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нем 

информации в речевой практике.  

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

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

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

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

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем текста для чтения - 450 - 

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

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

другие).  

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке.  

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

обществе.  

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной 

и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления 

иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении 

и других.  

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

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения.  

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного).  

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной 

формы  управляемого  слова  в  словосочетании,  употребления 

 однородных  членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного).  

Соблюдать синтаксические нормы.  

Использовать словари грамматических трудностей, справочники.  

Пунктуация. Основные правила пунктуации.  
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Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.  

Выполнять пунктуационный анализ предложения.  

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного).  

Соблюдать правила пунктуации.  

Использовать справочники по пунктуации.  

Функциональная стилистика. Культура речи.  

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.  

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.  

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

стили, язык художественной литературы).  

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.  

  

  

2.3.1. «Литература» (базовыйуровень)  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (базовый 

уровень).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область 

"Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, литература) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по литературе.  

  

Пояснительная записка.  

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.  

Программа по литературе позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС СОО;  
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определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной программой воспитания.  

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.  

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, 

что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют чтение и изучение 

выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - 

начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским 

опытом.  

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным 

предметом "Литература" на уровне основного общего образования, происходит углубление 

межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной области 

"Общественно-научные предметы", что способствует развитию речи, историзма мышления, 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса второй 

половины XIX - начала XXI века и представлены разделы, касающиеся отечественной и 

зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе.  

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 
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совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов.  

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных 

в ФГОС СОО.  

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

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

литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

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

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.  

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания 

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

российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в 

чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведений русской, мировой, классической и современной литературы, в том числе 

литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение 

составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных 

мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, 

книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом 

историколитературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

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

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

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

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

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

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на 

расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".  

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 

часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю).  

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134


   76  

Содержание обучения в 10 классе.  

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 трех по выбору). Например, "Silentium!", "Не то, что 

мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не 

дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое...") и другие.  

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я не люблю 

иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт 

и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") и другие.  

Поэма "Кому на Руси жить хорошо".  

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком согнать ладью 

живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градоначальникам", 

"Органчик", "Подтверждение покаяния" и другие.  

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание".  

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".  

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

"Очарованный странник", "Однодум" и другие.  

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с 

собачкой", "Человек в футляре" и другие.  

Пьеса "Вишневый сад".  

Литературная критика второй половины XIX века.  

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д.И. 

Писарева "Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением).  

Литература народов России.  

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

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

Например, произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды"; Г. Флобера 

"Мадам Бовари" и другие.  

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов 

по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие.  

. Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана "Перед восходом солнца", Г. Ибсена "Кукольный дом" 

и другие.  

  

20.4. Содержание обучения в 11 классе.  

Литература конца XIX - начала XX века.  

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Гранатовый 

браслет", "Олеся" и другие.  

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда Искариот", 

"Большой шлем" и другие.  

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", 

"Коновалов" и другие.  

Пьеса "На дне".  

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

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

Литература XX века.  

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый 

понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие.  

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", 

"Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На 

поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без 

конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие.  

Поэма "Двенадцать".  

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли бы?", 

"Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне 

Яковлевой" и другие.  

Поэма "Облако в штанах".  

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя 

родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь 

Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие.  
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О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под 

собою не чуя страны..." и другие.  

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, 

написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня 

похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в 

красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие.  

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней 

встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне голос 

был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет", 

"Родная земля" и другие.  

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 другие.  

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть 

водномединственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я 

знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие.  

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей 

по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев "Горячий снег"; 

В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие", 

"В списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, 

Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. Носов 

"Красное вино победы", "Шопен, соната номер два" и другие. А.А. Фадеев "Молодая гвардия".  

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее 

чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.  

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие.  

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать 

чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет",  

"Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя 

ночь" и другие.  

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты книги).  

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", 

"Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие.  



   79  

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

"Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие.  

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя 

родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать 

по холмам задремавшей отчизны..." и другие.  

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть Жукова", 

"Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На столетие 

Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." и 

другие.  

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

произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья и 

сестры" (фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести "Пегий 

пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За 

тремя волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный Руслан"); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), философская сказка "Кролики 

и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", "Поморка", "Во сне ты горько 

плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь насекомых" и другие); Захар Прилепин (роман 

"Санькя" и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" и другие); Ю.В. 

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

("Колымские рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", "За письмом" и другие) и 

другие.  

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному произведению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. 

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

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

Чухонцева и других.  

Драматургия второй половины XX - 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 другие.  

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 другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

других.  

Зарубежная литература.  

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

Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. Кафки "Превращение"; 

Дж. Оруэлла "1984"; Э.М. Ремарка "На западном фронте без перемен", "Три товарища"; Дж. 

Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; О. Хаксли "О дивный 

новый мир"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и других.  
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Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие.  

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

Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда  

"Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других.  

  

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования.  

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание своих конституционных 

прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

ситуациями, изображенными 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 гражданского 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 деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в 
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художественных произведениях; идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы.  

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; осознание 

личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой 

на литературные произведения;  

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

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

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

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

этнических культурных традиций и устного народного творчества; готовность к 

самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 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 инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев; готовность и способность к образованию и 

самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни;  
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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 устойчивого развития 

человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности 

экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, 

зарубежной литературы и литературы народов России;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

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

произведения;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать 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, учитывая собственный читательский 

опыт.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; развивать креативное 

мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский опыт.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

при создании учебных и социальных проектов; формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного 

литературоведения;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учетом собственного читательского опыта;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных 

явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; анализировать полученные в 

ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, 

в том числе читательский; осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду;  

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  
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уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления при изучении той создавать тексты в различных 

форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: осуществлять коммуникации во всех 

сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; владеть различными способами общения и 

взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развернуто и логично излагать в процессе 

анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых средств.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план 

решения проблемы при изучении литературы с учетом имеющихся ресурсов, читательского 

опыта, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям, в том 

числе изображенным в художественной литературе; расширять рамки учебного предмета на 

основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать приобретенный опыт с 

учетом литературных знаний;  
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в 

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: давать оценку новым 

ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

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

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 

литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных 

произведениях; признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные 

темы; развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: понимать 

и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности по литературе;  

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

каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и 

во внеурочной деятельности по предмету; оценивать качество своего вклада и каждого 

участника команды в общий результат по разработанным критериям;  

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

оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности;  
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3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

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

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;  

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России:, пьеса А.Н. Островского 

"Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); 

роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; 

одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "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; стихотворения и поэма 

"Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая 

гвардия"; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 

Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения 

литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, 

Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

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

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

Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, 

Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу 

и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова,  

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

Шесталова и других);  

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью;  

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

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

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;  

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе;  

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 
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подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

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

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

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

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

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

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

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

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем.  

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должны 

обеспечивать:  

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, 

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;  
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4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века);  

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и  

общечеловеческое содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

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

устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь 

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

образцов отечественной и зарубежной литературы;  

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления;  

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

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

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 

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

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

силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении;  

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 
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докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (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 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем.  

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны 

обеспечивать:  

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала 

XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном 

и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовнонравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуальнонравственного роста;  

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе;  

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и современной 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы;  

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX - XXI века со временем написания, с современностью 

и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы;  

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

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

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной 

и зарубежной литературы;  

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;  
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9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

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

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

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

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

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и другие);  

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях  

художественной литературы и умение применять их в речевой практике;  

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учетом норм русского литературного языка;  

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

в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.  

  

2.3.2.  «Родной язык» (русский) (базовыйуровень)  

программа по родному (русскому) языку для 10 - 11 классов  составлена на основе примерной 

рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 10-11 классов (70 часов)/ Под 

общ. редакцией М.В. Бабкиной. – Курск: ООО «Учитель», 2019.   

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»  

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным 

курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то 

же время цели курса русского языка в рамках образовательной  области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, 
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а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие задачи:   

• воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, осознание национального своеобразия русского 

языка;   формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре, воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка;  

• воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России, овладение 

культурой межнационального общения;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

• углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное использование в различных сферах и ситуациях 

общения;   

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения, умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.  Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане Программа по 

родному русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 70 часов (1 час в неделю).  

  

  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)»  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в программе выделяются следующие 

блоки.   

В первом блоке«Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского 

речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального 

общения.   

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 
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культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной 

и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для 

школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»  

Планируемые личностные результаты освоения ООП  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

• ориентация обучающихся на  реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

видах деятельности.  
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Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 2. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  3. Коммуникативные 

универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Планируемые предметные результаты освоения ООП Выпускник 

научится:  

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  
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• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста;  

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат;  

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

 соблюдать культуру публичной речи;  

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка;  

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи;  

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи;  

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  
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• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем;  

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль;  совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки  на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств;  

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы).   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родной язык (русский)», 10 класс  

Раздел 1. Язык и культура (8 ч.)  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  Раздел 2. 

Культура речи (12ч.)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.   

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости.   

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью.   

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы.   

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.   

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм.   

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы.   

Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Понятие 

речевого (риторического) идеала.   
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Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. Основные 

риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. 

Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации.   

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. 

Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство 

спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих.   

Текст как единица языка и речи  

Категория монолога и диалога как формы речевого общения.   

Структура публичного выступления.   

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового 

общения. Спор, дискуссия, полемика.   

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. Функциональные 

разновидности языка Научный стиль речи.   

Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного 

стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Официально-деловой стиль речи. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография.   

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи.   

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи.  

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса.   

Резерв учебного времени  (2 ч.)  

11 класс Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 

художественной литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами 

русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка.  Раздел 2. 

Культура речи (18 ч.)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее 

повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.  Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества».   

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка Морфологические 

нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 

Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. Синтаксические нормы 

как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в 

которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет  

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового 

общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. Раздел 3. Речь.  
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Речевая деятельность. Текст (9 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. Текст как единица языка и 

речи Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста.   

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. 

Кони о Л. Толстом.   

Резерв учебного времени (3 ч)  

  

Тематическое планирование 10 класс  

 № 

разде 

ла  

№ Название раздела  Количес 

тво 

часов  

Из них количество  

лабор.р  практ.р  контр.р  

1  Язык и культура  8    2  1  

2  Культура речи  12    2  1  

3  Речевая деятельность. Текст  13    3  1  

4  
4Резервные уроки  2        

 5Всего:  35    7  3  

  

Тематическое планирование 11 класс  

 № 

разде 

ла  

№ Название раздела  Количес 

тво 

часов  

Из них количество  

лабор.р  практ.р  контр.р  

1  Язык и культура  5    2    

 2Культура речи  18    2  2  

2       

3  
3Речевая деятельность. Текст  9    2  1  

4  
4Резервные уроки  3        

 5Всего  35    6  3  

  

2.3.3. «Иностранный язык (английский)» (базовыйуровень)  

Программа разработана на основе ФГОС ООО в соответствии с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з Hабочей программы Афанасьевой  

О.В., Михеевой И.В. к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English»для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2020  

Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса    
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В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе настоящий курс 

нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в их единстве.  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность 

метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и 

итогового контроля, а также по результатам выполнения практических работ.   

Личностные результаты  

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие возможности может дать 

им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и овладения избранной профессией, для 

самореализации в целом.  

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно повлиять на общую 

и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с 

вербальным общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному 

открытому миру.  

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важных личностных 

качеств.  

К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при изучении 

иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют 

формированию креативности, проявления инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко 

применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед другими членами 

коллектива, учит работать вместе, в одной команде.  

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых разнообразных тем, 

во время которого школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, 

обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения 

способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности 

рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают 

способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся 

быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.  

Метапредметные результаты  

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых метапредметных результатов. 

Среди них особенно важны умение планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка 

работы с информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию 

смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и 

главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию проектных умений и осуществлению 

регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по каждому из 

разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важные вопросы как то, с какими 

трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические явления 

языка требуют дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению материала и успешному 

выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали 

им родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли для выполнения 

своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны они 

своими результатами и почему.  

Предметные результаты  

Речевая компетенция  

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аудирование  

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным   
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пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля 

текста, а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов:  

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области личных 

интересов, в том числе связанной с будущей профессией;  

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и видеоматериалов; — 

относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения.  

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений:  

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль 

текста;  

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой;  

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней;  

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, 

прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст;  

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Говорение  

Диалогическая форма речи  

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в различных ситуациях 

официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. 

Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и 

обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать 

эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоциональнооценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами 

страны/стран изучаемого языка.  

Монологическая форма речи  

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика литературных 

персонажей  

и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её 

аргументация,  

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей  

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение умениями публичных 

выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов проектно-исследовательской 

деятельности, ориентированной на будущую профессиональную деятельность. Чтение  

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных текстов различных 

функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том числе 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, 

репортажей,  

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы;  

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, публикаций 

научнопопулярного характера, отрывков из произведений художественной литературы;  

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации из текста статьи или 

нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе 

общения или для подготовки доклада, сообщения, проектного задания.   

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений:  
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— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять 

временную  

и  причинно-следственную  взаимосвязь  событий,  прогнозировать  развитие/результат 

 излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать выводы;  

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста 

и его проблематику, используя элементы анализа текста;  

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе электронных, 

для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения.  

Письменная речь  

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:  

— писать личные и деловые письма;  

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, 

формуляр);  

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады;  

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.  

Продолжается совершенствование и развитие умений:  

— описывать события/факты/явления;  

— сообщать/запрашивать информацию;  

— выражать собственное мнение/суждение;  

— кратко передавать содержание несложного текста;  

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного;  

— составлять тезисы, развернутый план выступления;  

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей профессиональной 

деятельности. Перевод  

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных стилей, в том числе 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Языковая компетенция  

Фонетическая сторона речи  

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации произношением. Обращается 

внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

10 класс 1. Новые словообразовательные 

средства:  

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack);  

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF);  

• переносударения (import — to import; export — to export; present — to present);  

• словосложениепомоделям:  

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned)  

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten)  

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed)  

Adjective+Participle I (easy-going; smart-looking)  

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking)  

Adverb+Participle I (well-meaning; fast-developing)  

• деривацияспомощьюсуффикса -ern (northern; western, etc.);  

• словосложениесиспользованиемколичественныхпорядковыхчислительных (five-year-old; twelve-inch; 

fiftydollar; twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand).  

2. Фразовыеглаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on;   

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; to set about. 3. 

Синонимы. Различия в их семантике и употреблении:  

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently —lately;  
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4. Сложные для употребления лексические единицы:  

• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight; asleep; afire и др.) и 

устойчивые словосочетания с ними;  

• прилагательные  comfortable/convenient,  глаголы  attend/visit,  существительные 

 accident/indent, landscape/scenery/view, служебныеслова as/like;  

• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах английского языка:  

• to be sick — испытывать тошноту (брит.)  

• to be sick — болеть (амер.)  

• политкорректныеслова-заместители: an invalid — a person with disability; an old man/woman — a man/woman 

advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian 

— a Native American; an actress — an actor; a fireman — a firefighter, etc.  

5. Лексика,  управляемаяпредлогами:  to  divide  into  some  parts,  at 

 sb’s  request,  etc., 

атакжесловосочетаниядляобозначенияразличныхвидовмагазиновспредлогом at: at the 

chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s;  at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the 

stationer’s.  

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: It’s not my 

cup of tea; I’m knackered;  

I’m up to my eyes;  

I’m a bit hard up; You 

bet!  

Touch wood;  

I’m full;  

I must be off;  

I don’t get it;  

I haven’t got the foggiest idea.  

7. Английская идиоматика  

- устойчивые словосочетания, содержащие существительное world:  

- to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world is your oyster; to do 

somebody  

a world of good; to mean the world to somebody; to set the world on fire;  

- устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill:  

• ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results;  

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека:  

• to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy person; to be quite 

welloff;  

 to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be running into debt; to be up to one’s ears in 

debt;  

- устойчивыесловосочетания, построенныепомодели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion; as old as hills; as green as 

grass, etc.). 8. Словосочетания с глаголами todo и tomake:  

• to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking (shopping, cleaning,  

etc.);   

to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths, English), to do one’s best; to do well; to do 

a translation (project); to do sth good (harm, wrong);  

• to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make progress; to make a bed;  

to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make friends (enemies); to make a 

law;  to make a list (notes).  

Грамматическая сторона речи  

10 класс  

1. Имя существительное:  

• неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, 

обозначающими:  
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• регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the Antarctic, the Lake District);  

• полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka);  

• отдельныегорныевершины (Elbrus, Everest);  

• отдельныеострова (Ireland, Madagascar);  

• университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of Oxford, the University of 

Moscow);  

• дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace);  

• вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport);  

• журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator);  

• гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel);  

• корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower);  

• газеты (the Times, the Un, the Observer);  

• каналы (the English Channel, the Panama Canal);  

• водопады (the Niagara Falls);  

• пустыни (the Sahara, the Gobi);  

• группыостровов (the British Isles, the Philippines); • неопределенный, определенный и нулевой артикли с 

именами существительными в различных функциях:  

• имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils);  

• имясуществительноеявляетсячастьюсловосочетания, обозначающегооднократныедействия (to have a swim, to 

have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss);  

• имя существительное — часть восклицательного предложения (Whatasurprise! Whatashame! What an idea!);  

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования);  

• неопределенный артикль (обобщение случаев использования);  

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы.  

2. Наречие:  

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокую степень качества;  

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую степень качества:  

really beautiful, truly perfect, absolutely 

terrific. 3. Глагол  

• использование глаголов в грамматических временах present perfect, pastsimple при наличии маркера recently;  

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth;  

• использование глаголов во времени present progressive для описания действия, происходящего не 

непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно близкий к этому моменту: John, 

whoissittingatyourtable; isdriving a car;  

• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных предложениях при 

выражении негативной информации: youarealwaystalkingatmylessons;  

• использованиеглаголов  to  be,  to  hear,  to  see,  to  love  вовремени  present 

 progressive дляхарактеристикинеобычного  

действияиликачествачеловека: He is usually quiet but today he is being very noisy;  

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения законченного действия: I 

forget  

where she lives. We hear they are leaving tomorrow;  

• использование глаголов во времени Past Progressive для описания обстановки на фоне которой происходят 

события в рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft breeze was blowing;  

• использованиеглаголов to see, to hear, to feel, to love, to be вовремени past progressive дляописаниянеобычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный момент в прошлом: Roywashappybecausehissisterwas 

feeling much better. Joy was being so quiet at the party;  

• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного действия в прошлом, 

которое  

завершенокнастоящемумоменту, особенноспредлогами for и during: He sat on a bench for half an hour and then 

left;  
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• пассивныеструктурысинфинитивом: She is considered to be…; he is believed to live…; they are said to grow…;  

• пассивныеструктурыспродолженнымперфектныминфинитивом: he is said to have grown…; they are believed to 

be travelling…; • использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемое 

действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности до самой малой (must — can — could 

— may — might);  

• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их дифференциация: mustn’t, 

shouldn’t do, needn’t do.  

  
Содержание тем учебного предмета,  курса  

  

 
11 класс  

Шаги к карьере. (Steps to Your Career.) Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней.  

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние 

мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование Великобритании.  

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 

«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней.  

Шагикпониманиюкультуры. (Steps to Understanding Culture.) Различные определения понятия культуры.  

Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение 

культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных 

народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и 

США. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех 

ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские 

и зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, музыканты и 

попзвезды. Театр и кино как значимые части культуры.   

Шагикэффективнойкоммуникации. (Steps to Effective Communication.) Технический прогресс, его 

положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI века — эра новых технологий. 

Современные достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и 

техники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и 

изобретатели. XXI век — век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь 

человека. Стив Джобс  — человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад 

российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе  

— американские эмиши (the Amish). Интернет  — один из основных источников информации наших дней.   

Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном мире, угроза потери 

национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и 

иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе 

будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь 

последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в культурный иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Тема   Количество часов   

Раздел 1«В гармонии с самим собой»   26   

Раздел 2«В гармонии с другими»   26   

Раздел 3«В гармонии с природой»   26   

Раздел 4«В гармонии с миром»   27   

Всего   105   
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Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования 

в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, 

стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека в обществе будущего.  

Содержание тем учебного предмета,  курса  

  

Тема   Количество часов  

Раздел 1. Шагиккарьере. (Steps to Your Career.)  26   

Раздел 2. Шаги к пониманию культуры.(Steps to Understanding  26   

  
  

2.3.4. «История» (базовыйуровень)  

        

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (базовый уровень).  

21.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории.  

Пояснительная записка.  

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО.  

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса.  

 Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего.  

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

Culture.)   

Раздел 3   Шаги к эффективной коммуникации . (Steps to Effective  
Communication.)   

26   

Раздел   4 Шагикбудущему . (Steps to the Future.)   27   

Всего   105   
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применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 

цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры 

в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества.  

Задачами изучения истории являются: углубление социализации обучающихся, формирование 

гражданской ответственности и  

социальной культуры, адекватной условиям современного мира; освоение систематических знаний 

об истории России и всеобщей истории XX - начала XXI в.;  

 воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  -  

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и  

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат "прошлое - 

настоящее - будущее";  

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно- 

проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение первичного опыта исследовательской 

деятельности;  

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных 

версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение собственного 

отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности);  

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной  

деятельности, межкультурном общении.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10 - 11 классах по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях.  

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса  

может варьироваться.  

  

Содержание обучения в 10 классе.  

История России. 1914 - 1945 гг.  

Введение. Россия в начале XX 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. Массовый 

героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии.  

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне.  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в 

правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный 

блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция (1917 - 1922).  

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, 

Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: восстание 

в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.  

Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе 

с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой.  

Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В.И. 

Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков.  

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба 

за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о 

земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства.  

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы 

как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.  

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия.  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 
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характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, 

комбедов и ревкомов.  

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 - 1922 г.  

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны.  

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.  

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема 

массовой детской беспризорности.  

Наш край в 1914 - 1922 гг.  

Советский Союз в 1920 - 1930-е гг.  

СССР в годы нэпа (1921 - 1928).  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское восстание.  

Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 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 небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.  
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Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей "эксплуататорских классов". Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки.  

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.  

Советский Союз в 1929 - 1941 гг.  

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы.  

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932 - 1933 

гг. как следствие коллективизации.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в 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 политические репрессии 1937 - 1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 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 морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.  

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология.  

Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения.  
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Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. Литература 

и кинематограф 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, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. 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 одной 

стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций.  

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 

г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.  

Наш край в 1920 - 1930-е гг. (1 ч)  

Великая Отечественная война (1941 - 1945)  

Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.)  

План "Барбаросса". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее 

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

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов молниеносной войны.  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни.  

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте.  
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Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". Нацистская пропаганда. Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей.  

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения.  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.)  

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение советских войск 

в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной Армии летом - осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.  

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом.  

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные 

военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла.  

"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту.  

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 -  

сентябрь 1945 г.)  

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 
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Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания.  

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации репрессированных 

народов. Взаимоотношения государства и Церкви.  

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

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д").  

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последствия.  

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы.  

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

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты мира.  

Наш край в 1941 - 1945 гг.  

Обобщение.  

Всеобщая история. 1914 - 1945 гг.  

Введение. Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и периодизация Новейшей 

истории. Изменение мира в XX - начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Место России в мировой истории XX - начала XXI в. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение 

социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социалдемократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы.  

Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные конфликты 

и войны в конце XIX - начале XX 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 (вступление в войну Османской империи, Италии, 

Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма.  

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

и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, 

геноцид. Рост антивоенных настроений.  

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

Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. 

Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны.  
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Мир в 1918 - 1939 гг.  

От войны к миру.  

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы послевоенного 

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

Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система.  

Революционные события 1918 - 1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика.  

Страны Европы и Северной Америки в 1920 - 1930-е гг.  

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к 

власти и утверждение тоталитарного режима в Италии.  

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. 

и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. "Новый 

курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование 

экономики.  

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в 

Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая 

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

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 преобразований М.  

Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925 - 1927 гг. в Китае. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. 

Национальноосвободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский национальный конгресс. 

М.К. Ганди.  

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

движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили.  

Международные отношения в 1920 - 1930-х гг.  

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская 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). 

Италоэфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. 
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Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика "умиротворения" агрессора. Создание 

оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. 

Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия.  

Развитие культуры в 1914 - 1930-х гг. Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, 

химия, биология, медицина и другие). Технический прогресс в 1920 - 1930-х гг. Изменение облика 

городов.  

"Потерянное поколение": тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие 

деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920 - 1930-х гг. Тоталитаризм и культура.  

Массовая культура. Олимпийское движение.  

Вторая мировая война (4 ч).  

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 последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия 

Германии и ее союзников на Балканах.  

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и 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. Лендлиз.  

Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии.  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 

океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка".  

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление 

союзников. Военные операции Красной Армии в 1944 - 1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. 

Восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции руководителей 

ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии 

и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

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

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны.  

Обобщение.  

  

Содержание обучения в 11 классе.  
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История России. 1945 - 2022 гг.  

Введение  

СССР в 1945 - 1991 гг.  

 СССР в 1945 - 1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его 

успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

"Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей".  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.  

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

Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

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

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

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы.  

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании.  

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 
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полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей.  

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение 

и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда.  

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека". 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления.  

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

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в странах третьего мира.  

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.  

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.  

 Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма".  

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. 

Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

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

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат.  

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного 

авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  

Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991).  
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Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. 

Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

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

идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение 

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.  

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны.  

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.  

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, 

их лидеры и программы.  

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции 

республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание  

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние 

союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

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

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического 

распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых 

Государств (СНГ).  

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной 

арене.  

Наш край в 1945 - 1991 гг.  

Обобщение.  
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Российская Федерация в 1992 - 2022 гг.  

Становление новой России (1992 - 1999).  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. 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. Взаимоотношения 

центра и субъектов Федерации. Военнополитический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее - 

СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица 

и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада.  

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

сотрудничество в рамках СНГ.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина.  

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации.  

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина и 

связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в 

Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа.  
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Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты.  

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение 

(2018) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый 

срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Начало конституционной реформы 

(2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI 

Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и 

их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России 

миру.  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 

"Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).  

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней политики 

Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи 

Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 

г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и 

последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

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

в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. 

Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по 

принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие направления политики России. 

Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 
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(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия.  

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

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. 

Россия в современном мире.  

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли 

в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 1992 - 2022 гг.  

Итоговое обобщение.  

Всеобщая история. 1945 - 2022 гг.  

Введение. Мир во второй половине XX - 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 XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств.  

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет экономической 

взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД).  

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США 

во второй половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.  

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. 

Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. 

Германское "экономическое чудо". Установление V республики во Франции. Лейбористы и 

консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шестидесятые". 

"Скандинавская модель" социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, 

Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - 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. Распад Югославии и война на Балканах. 



   120  

Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, 

политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах).  

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути модернизации.  

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.  

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение 

национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический 

эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их последствия; 

современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-

политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя 

политика современного индийского государства.  

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

Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые индустриальные страны 

(Сингапур, Южная Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и 

проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена 

политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" 

и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии.  

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости ("год Африки", 

1970 - 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и 

возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке.  

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, влияние 

США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция 

на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-

х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX в.  

Международные отношения во второй половине XX - 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 кризисы, Корейская война, войны в 

Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. 

Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.  

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). 

Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование 

германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 
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Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 гг. в странах 

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 XX - начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. 

Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление 

лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в.  

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от модернизма 

к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, 

художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения.  

Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.  

Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия.  

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.  

Обобщение.  

  

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:  

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

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

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества,  

ответственность за его судьбу;  

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося 

как активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
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демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в 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 российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

моральнонравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения 

личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном 

опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как 

средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и 

оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории;  

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, 

современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений;  

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

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 состояние 

природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;  
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9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 

другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения).  

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в 

рассматриваемых явлениях; разрабатывать план  

решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в 

деятельность, оценивать соответствие результатов целям.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами  

исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 

таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-

следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя 

основания для сравнения, выявляя общие черты и  
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различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся 

историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,  

реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном  

общественном контексте.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и  

значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным 

критериям); рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с  

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; создавать тексты 

в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном  

мире;  

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

различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в  

образовательной организации и социальном окружении; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий:  

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему,  

задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, последовательно 

реализовывать намеченный план действий и другие;  
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владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку  

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 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. У обучающегося 

будут сформированы следующие умения совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной деятельности людей как  

эффективного средства достижения поставленных целей;  

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в  

том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами  

команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной 

работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать:  

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

процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР  

(России);  

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX - начале XXI в.  

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала 

XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники разных типов;  

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы;  

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

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 
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родного края и истории России в XX - начале XXI в.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в XX - начале XXI в.;  

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе 

с историческими источниками;  

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в. в справочной 

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

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности;  

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

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе 

- на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);  

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

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России;  

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

защите  

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории;  

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI  

в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров.  

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего 

общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые 

составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном 

материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом необходимо учитывать, что достижение предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории XX - начала XXI 

в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до 

начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое 

понимание истории России XX - начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот 

исторический период. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 

связанных с актуальным историческим материалом урока.  



   127  

Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России":  

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции.  

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.  

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.  

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, 

человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе.  

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

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

СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.  

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире.  

Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история":  

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество.  

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. 

Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие.  

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.  

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.  

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие 

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

информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.  

Предметные результаты изучения истории в 10 классе.  

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение 

Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 
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коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе 

над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов.  

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

наиболее значимые события истории России 1914 - 1945 гг., объяснять их особую  

значимость для истории нашей страны;  

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом;  

используя знания по истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг., выявлять попытки  

фальсификации истории;  

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 

1914 - 1945 гг.  

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в 1914 - 1945 гг.  

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

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

осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914 - 1945 гг., события,  

процессы, в которых они участвовали;  

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей страны и человечества 

в целом;  

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

выдающиеся исторические личности, для истории России;  

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических  

личностей.  

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 

гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 



   129  

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники разных типов.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата;  

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о  

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их  

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914 - 1945 

гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914 - 1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры;  

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории  

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

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее  

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914 - 1945  

гг.;  

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий;  

 формулировать  аргументы  для  подтверждения  или  опровержения  собственной  или  

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914 

- 1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.  

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914 - 1945 гг.; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и  

всеобщей истории 1914 - 1945 гг.;  

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945  

гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 
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(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 

1914 - 1945 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии.  

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

родного края и истории России в 1914 - 1945 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1914 - 1945 гг.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

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

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

исторических событий, явлений, процессов;  

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической  

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;  

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических  

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;  

 излагать  исторический  материал  на  основе  понимания  причинно-следственных,  

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов истории России и  

человечества в целом 1914 - 1945 гг.  

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: различать 

виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории  

1914 - 1945 гг.;  
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определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и 

другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом;  

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг.;  

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1914 - 

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

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой);  

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических  

источников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., делать выводы;  

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек  

зрения;  

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; 

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

используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;  

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные 

с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник.  

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: знать и 

использовать правила информационной безопасности при поиске исторической  

информации;  

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для  

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;  

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов;  

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа  

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;  
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используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее  

соответствия исторической действительности.  

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). Структура 

предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;  

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории  

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

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, 

процессы истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;  

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об  

исторических событиях, используя историческую карту;  

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы;  

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и 

другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, 

делать выводы;  

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации;  

 определять  события,  явления,  процессы,  которым  посвящены  визуальные  источники  

исторической информации;  

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации 

по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;  

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных  

стран 1914 - 1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; представлять 

историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;  
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использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1914 - 1945 гг., в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других.  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 

к историческому наследию народов России.  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России;  

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социальноэкономического 

и культурного развития России;  

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.  

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России;  

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в  

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;  

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., выявлять в  

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества.  
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Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 1945 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров.  

Предметные результаты по учебному курсу "История России":  

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции.  

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.  

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии.  

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.  

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, 

человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе.  

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история":  

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество.  

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. 

Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие.  

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.  

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.  

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: указывать 

хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1914 -  

1945 гг.;  

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914 - 1945  

гг.;  

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914 - 1945  

гг.,  

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

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших  

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг.  
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Предметные результаты изучения истории в 11 классе.  

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

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

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности 

развития культуры народов СССР (России).  

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их особую  

значимость для истории нашей страны; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их 

значение для истории России и человечества в целом;  

используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., выявлять попытки  

фальсификации истории;  

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 

1945 - 2022 гг.  

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 гг.  

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. Структура 

предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть имена наиболее 

выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., события,  

процессы, в которых они участвовали;  

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей страны и человечества 

в целом;  

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали  

выдающиеся исторические личности, для истории России;  

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических  
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личностей. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 

гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники разных типов.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата;  

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о  

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945 - 2022 

гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 - 2022 гг., их  

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры;  

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории  

России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата;  

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее  

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945 - 2022  

гг.;  

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий;  

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной  

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию.  

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 - 2022 гг.; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: называть 

характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и  

всеобщей истории 1945 - 2022 гг.;  
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различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022  

гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;  

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных 

стран в 1945 - 2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии.  

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1945 - 2022 гг.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

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

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

исторических событий, явлений, процессов;  

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической  

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических  

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  

 излагать  исторический  материал  на  основе  понимания  причинно-следственных,  

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов истории России и  

человечества в целом 1945 - 2022 гг.  

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками.  
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: различать 

виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории  

1945 - 2022 гг.;  

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и 

другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом;  

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг.;  

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1945 - 

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

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой);  

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических  

источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы;  

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек  

зрения;  

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное  

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; 

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

используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник;  

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные 

с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник.  

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: знать и 

использовать правила информационной безопасности при поиске исторической  

информации;  

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для  

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  
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на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов;  

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа  

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее  

соответствия исторической действительности.  

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 

исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). Структура 

предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории  

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

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, 

процессы истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об  

исторических событиях, используя историческую карту;  

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы;  

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных 

стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы;  

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации;  

 определять  события,  явления,  процессы,  которым  посвящены  визуальные  источники  

исторической информации;  

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации 

по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  
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сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных  

стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; представлять 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других.  

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 

к историческому наследию народов России.  

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного  

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России;  

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социальноэкономического 

и культурного развития России;  

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.  

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:  

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России;  

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в  

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;  
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используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества.  

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров.  

Предметные результаты по учебному курсу "История России":  

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

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

СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза.  

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире.  

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история":  

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада.  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научнотехническая революция. Постиндустриальное и информационное общество.  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему.  

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: указывать 

хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945 -  

2022 гг.;  

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 2022  

гг.;  

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 2022  

гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период;  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших  

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг.  

  

2.3.5. «География» (базовыйуровень)  

  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (базовый 

уровень).  
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по географии.  

  

Пояснительная записка.  

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, 

представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части образовательной программы основного общего образования.  

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.  

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения программы основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических 

знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации 

географической информации, использованию геоинформационных систем и глобальных 

информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием 

различных источников. Программа по географии дает возможность дальнейшего формирования у 

обучающихся функциональной грамотности - способности использовать получаемые знания для 

решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений.  

География - это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции 

содержания образования в области естественных и общественных наук.  

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно многополярного 

мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся целостного 

представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, 

явились интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и 

гуманизация географии, что позволило более четко представить географические реалии происходящих 

в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 

социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. Изучение географии направлено на 

достижение следующих целей:  

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной части мирового сообщества; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
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воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование ценностного 

отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;  

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира,  

завершение формирования основ географической культуры;  

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих  

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на 

использование их в реальной действительности;  

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей  

устойчивого развития.  

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается преемственность 

с программой по географии на уровне основного общего образования, в том числе в формировании 

основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному часу в  

неделю в 10 и 11 классах.  

  

Содержание обучения географии в 10 классе.  

География как наука.  

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и новые 

методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах человеческой 

деятельности. Современные направления географических исследований. Источники географической 

информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследований.  

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, 

географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных профессий.  

Природопользование и геоэкология.  

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирующие и 

изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, ее изменение во 

времени. Географическая и окружающая среда.  

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного 

разнообразия на Земле.  

Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации".  

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические 

изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. "Климатические 

беженцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в 

их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого 

развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.  
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Практическая работа "Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными 

природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового 

океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования).  

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природноресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, 

ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность 

человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География 

лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение - его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.  

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации", "Определение ресурсообеспеченности стран отдельными 

видами природных ресурсов".  

Современная политическая карта.  

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических 

конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского и 

приарктического государства.  

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. Формы 

правления государства и государственного устройства.  

Население мира.  

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика ее изменения. 

Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-

экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). 

Демографическая политика и ее направления в странах различных типов воспроизводства населения. 

Теория демографического перехода.  

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности 

населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся)", 

"Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения".  

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости 

населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав 

населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный 

состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. Население 

мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, 

географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид", "Прогнозирование изменений 

возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных источников географической 

информации".  
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Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об 

урбанизации, ее особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы мира.  

Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных".  

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, 

социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество 

жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель сравнения качества 

жизни населения различных стран и регионов мира.  

Практическая работа "Объяснение различий в показателях качества жизни населения в отдельных 

регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации".  

Мировое хозяйство.  

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная 

и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. 

Отрасли международной специализации. Условия формирования международной специализации стран 

и роль географических факторов в ее формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. Роль и место России в международном географическом разделении труда.  

Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран".  

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. Международная 

экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные экономические 

союзы. Глобализация мировой экономики и ее влияние на хозяйство стран разных 

социальноэкономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации 

мировой экономики.  

География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 

топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, "энергопереход". География 

отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортеры и импортеры 

нефти, природного газа и угля. Организация стран - экспортеров нефти. Современные тенденции 

развития отрасли, изменяющие ее географию, "сланцевая революция", "водородная" энергетика, 

"зеленая энергетика". Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и 

ее географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. 

Страны-лидеры по развитию "возобновляемой" энергетики. Воздействие на окружающую среду 

топливной промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике.  
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Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и цветной металлургии. 

Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Современные тенденции 

развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место России в мировом производстве 

и экспорте цветных и черных металлов.  

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры продукции 

автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.  

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 

страныпроизводители и экспортеры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны - производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду.  

Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объемов и 

структуры производства электроэнергии в мире".  

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. 

Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое 

сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных культур. 

Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России как одного из главных экспортеров зерновых культур.  

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. Рыболовство и 

аквакультура: географические особенности.  

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.  

Практическая работа "Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты "Основные экспортеры и импортеры продовольствия".  

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм.  

  

Содержание обучения географии в 11 классе.  

Регионы и страны.  

Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы 

региона.  

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по 

выбору учителя)".  
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Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции".  

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономикогеографическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, 

Мексики, Бразилии).  

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт".  

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные 

проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии".  

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Экономикогеографическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.  

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России.  

Практическая работа "Изменение направления международных экономических связей России в 

новых экономических условиях".  

Глобальные проблемы человечества.  

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.  

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и 

региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между 

развитыми и развивающимися странами и причина ее возникновения.  

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как 

проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь 

человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, 

проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема 
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дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и 

почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов.  

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека.  

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения.  

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем.  

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на  

основе анализа различных источников географической информации и участия России в их решении".  

  

Планируемые результаты освоения географии.  

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

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

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена  

российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических  

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации  

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в  

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и  

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему  

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
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ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию,  

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде;  

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

судьбу;  

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

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

нравственные нормы и ценности;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования  

элементов географической и экологической культуры;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия  

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов  

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений;  

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

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  

творческой личности;  

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

 осознание  ценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  и  

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе;  

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

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения 

в  
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природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;  

 потребность  в  физическом  совершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  

деятельностью;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и  

психическому здоровью; 7) трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, 

трудолюбие; готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность  

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

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

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических  

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей  

устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать, в том 

числе на основе применения географических знаний,  

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности.  

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с  

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;  

 устанавливать  существенный  признак  или  основания  для  сравнения,  классификации  

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; разрабатывать план решения географической задачи с 

учетом анализа имеющихся материальных  

и нематериальных ресурсов;  
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом предложенной  

географической задачи; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального,  

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические  

аспекты.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

географических задач, применению различных методов познания природных, социальноэкономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, 

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

социальных проектов; владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их  

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; уметь переносить 

знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и  

задачи, допускающие альтернативные решения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их решения, для 

анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления;  

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее  

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); оценивать 

достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС)  



   152  

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности  

личности.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;  

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных  

вопросов с использованием языковых средств.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и  

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных  

возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширять рамки 

учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, 

аргументировать его, брать ответственность за решение; оценивать приобретенный 

опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний,  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:  

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и  

мыслительных процессов, их результатов и оснований; оценивать риски и своевременно принимать 

решения по их снижению; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной  
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эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; принимать ответственность; принимать себя, понимая 

свои недостатки и свое поведение, способность адаптироваться к  

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; стремиться к достижению 

цели и успеху; уметь действовать, исходя из своих возможностей; понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации,  

способность к сочувствию и сопереживанию;  

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать  

конфликты; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других на ошибки; развивать 

способность понимать мир с позиции другого человека.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать тематику и методы совместных 

действий с учетом общих интересов и возможностей  

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

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

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям;  

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

значимости.  

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 10 класса 

должны отражать:  

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

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

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на 

региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;  

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве;  

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, 

новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных 

религий;  
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приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади территории, 

стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и 

государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, стран-

лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, 

иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в 

повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения  

свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения и 

сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, 

сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и 

качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической 

информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, 

регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с 

использованием источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том 

числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими 

позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между глобальным 

изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и 

возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и 

возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей 

мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; формулировать и (или) 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политикогеографическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически 

активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, 

миграции населения, "климатические беженцы", расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водородная энергетика", 

"зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и 
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деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать 

форму фиксации результатов наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

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

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам;  

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений;  

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные 

географические объекты, процессы и явления;  

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры  

населения отдельных стран с использованием источников географической информации;  

 определять  и  находить  в  комплексе  источников  недостоверную  и  противоречивую  

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения  

практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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

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

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре 

мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;  

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из  

различных источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или)  

практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять 

особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения, 
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направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни 

населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран;  

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях  

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально- 

экономических и геоэкологических процессов;  

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том 

числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;  

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления 

глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов парниковых 

газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне.  

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к концу 11 класса 

должны отражать:  

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

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль географических 

наук в достижении целей устойчивого развития;  

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в 

пространстве;  

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности  

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний  

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические 

особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных 

регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения 

регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации 
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различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе 

по особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными 

условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран;  

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной  

Европы с использованием источников географической информации; формулировать и (или) 

обосновывать выводы на основе использования географических знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий:  

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политикогеографическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс 

человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые 

и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", водородная энергетика, 

"зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и 

деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать 

форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

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

процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам;  

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники  

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран;  

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и 

страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы 

международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников 

географической информации;  
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 определять  и  находить  в  комплексе  источников  недостоверную  и  противоречивую  

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов 

мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для 

изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на 

территории (в том числе в России);  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; 

их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития 

отдельных отраслей;  

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из  

различных источников; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или)  

практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том числе 

объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения;  

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических факторов в 

ее формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с 

использованием источников географической информации;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные 

социальноэкономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое 

положение изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; 

конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим 

и социальноэкономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях;  

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: описывать географические 
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аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных 

проблем; возможных путей решения глобальных проблем.  

  

2.3.6. «Право» (углублённыйуровень)  

Боголюбов Л. Н. Право: учеб.пособие для общеобразоват. организаций: углуб. 

уровень/[Боголюбов Л.Н. и др.]. — М.: Просвещение, 2017.  

Программа по учебному курса «Право» для 10-11класса составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта СОО и примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России за №08-1786 от 28.10.2015г. и на основании поурочного 

тематического планирования (Боголюбов Л. Н. Право. Поурочные разработки. 10 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: углуб. уровень/[Боголюбов Л.Н. и др.]. — М.: Просвещение, 2017. — 

217с.) В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД), реализация которых позволяет обеспечить формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» по итогам обучения            

Личностными результатами являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность 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 человеку, его правам и свободам как высшей  

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. Метапредметные результаты изучения право 

проявляются в: • умении сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); • умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений  

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на:  
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1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

5) 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;  

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, формулирование своей точки зрения  

— умении на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с правовых 

позиций собственное поведение, действия окружающих;  осуществлять самоконтроль, видеть связь 

между усилиями и достигнутым результатом; — способности анализировать с опорой на полученные  

правовые знания конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы  

правомерного поведения, адекватные 

этим ситуациям;  

— ключевых навыках решения проблем правового характера, работы с информацией, её поиска, 

анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; — готовности к условиям обучения в 

профессиональном  

учебном заведении, к использованию полученных в школе  

 знаний  и  умений,  имеющих  опорное  значение  для  профессионального  образования  

правоведческого профиля;  

— ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (обобщённые способы  решения учебных  

задач; исследовательские, коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с  

разными источниками правовой информации) приоритетное 

в изучении курса «Право» являются:  

— осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

предполагающими в  

том числе анализ и оценку ситуаций, действий с 

правовых позиций;  

— мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности, включая области 

правоприменительной и правотворческой деятельности;  

— ценностные ориентиры и установки, основанные на  

нормах и требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления  

государственности и патриотизма, гражданского мира.  

  

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной  



   161  

• 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 источниках; адекватно её 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 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной  

• 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;  

понимание права как целостной системы, как культурного явления в развитии цивилизационных  

процессов, его значения для становления демократического 

правового государства;  

— умение выявлять функциональные, иерархические  

и другие связи как внутри правовой системы, так и в связи с другими социальными процессами,  

происходящими в 

общественной жизни;  

— владение основными правовыми понятиями и терминами как познавательными средствами 

осмысления правовых ситуаций, возникающих в социальной действительности;  

— опыт использования получаемых знаний и умений  

для решения проблем, связанных с возникновением правовых ситуаций;  

— умение извлекать правовую информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;  

— умение соотносить свои действия с 

возможными правовыми последствиями; трудовой  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних;  
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• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; умение 

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета 10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Теория государства и права.  

Тема 1.Право и государство.(13ч.)  

Происхождение права и государства. Место права в системе социального регулирования общества. 

Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы государственного 

устройства, политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. 

Место права в системе социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового 

регулирования. Законные интересы.Эффективность права.  

В результате изучения темы обучающийся должен: Знать/понимать:  

Понятия: государство, публичная власть, гражданское общество, теорию происхождения государства, 

функции государства, формы государственного устройства, классификацию функций государства, 

основные элементы гражданского общества.  

Уметь: Объяснять понятия: право, уметь анализировать, делать выводы о вариантах современного 

понимания права, отвечать на вопросы. Характеризовать теории возникновения права.  

Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач.  

  

Тема 2. Форма и структура права (13 ч.)   

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Правовые системы 

современности. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Основные отрасли права.  

В результате изучения темы обучающийся должен: Знать/понимать:  

Понятия: норма, право, мораль, социальные нормы, основные виды правовых норм, основные 

источники права, основные виды нормативно-правовых актов, система права.  

Уметь:Объяснять понятия: система права, отрасль права, институт права, виды права, правовое 

регулирование, методы правового регулирования, система законодательства.    

Характеризовать основные структурные элементы системы права, основные методы правового 

регулирования.  
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Тема 3. Правотворчество и реализация (17ч.)  

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правоприменительная 

практика. Правопорядок. Правовые отношения. Законность и правопорядок. Механизм правового 

регулирования. Правосознание и правовая культура.  В результате изучения темы обучающийся 

должен Знать/понимать:  

Понятия: правотворчество, принципы и виды правотворческой деятельности государства, стадии 

правотворческого процесса, формы реализации права, правоспособность и дееспособность, 

юридический акт, основные принципы законности  

Уметь:Объяснять понятия: система права, отрасль права, институт права, виды права, правовое 

регулирование, методы правового регулирования, система законодательства. Характеризовать 

основные структурные элементы системы права, основные методы правового регулирования.  

  

Тема  4. Право и личность (9ч.)  

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая культура. Правовое 

поведение.  

В результате изучения темы обучающийся должен Знать/понимать:  

Объяснять понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая психология, правовая культура, 

правовая культура личности и общества. Современная правовая культура, правовой нигилизм, 

правовое воспитание.  

Уметь: характеризовать элементы структуры правосознания. Раскрывать взаимосвязь права и 

правосознания. Иметь представление о классификации правосознания, типы правосознания.  

Тема 5. Основы конституционного строя. (15ч.)  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система конституционных 

прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Избирательная система 

и избирательный процесс. Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на 

альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Федеративное устройство Российской федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 

собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти российской Федерации. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие.  Судебная система Российской 

Федерации.  

В результате изучения темы обучающийся должен Знать/понимать:  

понятия: конституционное право, верховенство Конституции, суверенность, гражданство, 

федеративность, основные виды конституционных прав и свобод человека и гражданина  

Уметь:выделять понятие и признаки государственного органа, давать классификацию полномочий 

Президента, Объяснять понятия: Конституция и конституционное право, федерация, республика, 

принцип разделения властей, социальное государство. Характеризовать особенности общественных 

отношений, регулируемые конституционным правом. Анализировать структуру Конституции  

Объяснять понятия: гражданство, натурализация, двойное гражданство, апатрид, бипатрид, 

иностранцы, беженцы. Знать порядок приобретения и прекращения гражданства, называть органы, 

решающие вопрос о гражданстве.  

Уметь анализировать права и обязанности гражданина, делать выводы, отвечать на вопросы.  
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Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач.  

Объяснять понятия: избирательная система, активное и пассивное избирательное право, ценз, прямые 

выборы, тайное голосование референдум.   

Объяснять ответственность гражданина как избирателя. Знать общие правила проведения выборов.  

Иметь представление о стадиях избирательного процесса  

Тематическое планирование (10 класс)  

  

Название раздела, темы ( № п/п )  Всего часов  

10 класс     

Введение  1  

Тема 1. Право и государство  13   

Тема  2. Форма и структура права  13  

Тема  3. Правотворчество и реализация  17  

Тема  4. Право и личность  9  

Тема  5. Основы конституционного строя  15  

Итого  68 часов  

  

Содержание  учебного  предмета 11класс (70 часов, 2 часа в неделю)   

  

Раздел 1. Отрасли права  

Глава 1. Гражданское право (17ч.)  

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности.  

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. 

Право интеллектуальной собственности . Наследственное право. Наследование по закону и по 

завещанию.  

Сделки. Виды гражданско – правовых договоров (оказание услуг, купля – продажа, аренда, подряд).  

Гражданско – правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав.   

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики.  

В результате изучения темы обучающийся должен Знать/понимать:  

Понятия: публичное право, частное право. Правоспособность и дееспособность, физическое лицо и 

юридическое лицо.  

Знать основные положения, терминологию урока, уметь анализировать, делать выводы об объектах 

гражданских правоотношений, характеризовать виды гражданской ответственности.    

Знать основные положения, терминологию урока. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать свою точку зрения по проблемным вопросам. Решать познавательные задачи.  

Глава 2. Семейное право (5 ч)  

 Семейные правоотношения. Брак.  Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Правовые нормы института брака Родители и дети: правовые основы взаимодействий.  

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате алиментов. В 

результате изучения темы обучающийся должен  
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Знать/понимать:  

Понятия: брак, брачный контракт (договор), права и обязанности членов семьи,знать основные 

положения урока. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, работать с текстом 

учебника, выделять главное, используя раннее изученный материал. Уметь высказывать своё мнение  

Глава 3. . Трудовое право (11 ч)  

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. 

Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное 

партнерство в сфере труда.  

Трудовой договор: понятия, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжение трудовых 

договоров. Самостоятельный и наемный труд. Работник и работодатель: правовой статус. Социальное 

партнерство в сфере труда.  

  Рабочее время и время отдыха.  Заработная плата Трудовые споры и порядок их рассмотрения.    

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия.  Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды 

социальной защиты и обеспечения. Пенсии, льготы, гарантии и пособия. Понятие и виды трудового 

стажа.  

В результате изучения темы обучающийся должен Знать/понимать:  

Уметь характеризовать основные черты, порядок заключения и расторжения трудового договора, 

порядок рассмотрения споров в сфере трудовых отношений. Уметь приводить примеры ф сфере 

трудовых отношений. Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения познавательных задач.  

Глава  4. . Административное право (7 ч.)  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная 

ответственность, ее основания. Понятие административного права. Субъекты административного 

права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие.  

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения 

административных споров.  

В результате изучения темы обучающийся должен Знать/понимать:  

Знать основные положения урока. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.  

Высказывать свою точку зрения или обосновывать известную.  Уметь 

самостоятельно работать с текстом учебника и документами делать выводы.  

Глава  5. Уголовное право (7ч.)  

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Действие уголовного закона. Понятие 

уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное 

производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе.   

В результате изучения темы обучающийся должен Знать/понимать:  

Понятия: преступление, презумпция невиновности, состояние аффекта, смягчающее и отягчающее 

обстоятельство.  

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы.  
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Высказывать свою точку зрения или обосновывать известную.   

Уметь самостоятельно работать с текстом учебника и документами делать выводы. Глава  

6. Экологическое и международное право (9ч.)  

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и  способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда 

окружающей среде.  Виды ответственности за экологические правонарушения. Структурный 

характер экологического права.   

  

В результате изучения темы обучающийся должен Знать/понимать:  

Понятия: окружающая среда, экология. Знать, в чем состоит специфика  экологических отношений, 

составные части окружающей среды, основные экологические права граждан, в чем заключаются 

особенности экологических правонарушений, в чем заключаются способы экологической защиты, 

знать виды ответственности за экологические правонарушения  

Понятие  международного права  Международные правоотношения. Субъекты международного права. 

Международный договор. Источники международного права.   

Права человека как отрасль современного международного права. Международные документы о 

правах человека. Защита прав человека в условиях мирного времени. Понятие гуманитарного права. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Европейский суд по правам 

человека.  

В результате изучения темы обучающийся должен Знать/понимать:  

Понятия: международное право, субъекты международного права, источники международного права,  

гуманизм, международный договор, международный обычай, акты международных конференций и 

организаций, нормы международного права, знать наиболее важные положения характеризующие 

сущность международного права, знать основные субъекты международного права. Понимать роль 

международных защитных организаций в защите прав человека. Характеризовать современное 

положение в области международного гуманитарного прав. Высказывать свою точку зрения или 

обосновывать известную.  

Глава 7. Процессуальное право (11 ч.)  

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические 

профессии: прокуроры, нотариусы, следователи.  

Особенности профессиональной юридической деятельности. В 

результате изучения темы обучающийся должен  

Знать/понимать:  

Знать основные положения урока.   

Тематическое планирование (11 класс)  

  

Название раздела, темы ( № п/п )  Всего часов  

11 класс     

Введение  1  

Тема  1. Гражданское право  17  

Тема  2. Семейное право  5  

Тема  3. Правовое регулирование трудовых отношений  11  

Тема  4. Административное право  7  

Тема  5. Уголовное право  7  
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Тема  6. Экологическое и международное право  9  

Тема  7. Процессуальное право  11  

Итого  68 часов  

  

  

2.3.7. «Обществознание» (базовый уровень)  

  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (базовый 

уровень)  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

  

 Пояснительная записка.  

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с учетом 

федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО.  

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для формирования 

российской гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального 

российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и 

общества.  

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах 

и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.  

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются:  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на 

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

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=24.03.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=24.03.2023
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освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, 

адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной 

программы, представленным в Федеральном государственном  

образовательном стандарте среднего общего образования;  

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности;  

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание 

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

общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.  

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие 

общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского 

общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся 

мире; различные аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 

также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами государства и 

гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.  

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования:  

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него 

положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста;  

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных 

видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического 

развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов 

общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем;  

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии;  

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации;  

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках.  
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Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в:  

изучении нового теоретического содержания; рассмотрении ряда ранее изученных социальных 

явлений и процессов в более сложных и разнообразных связях и отношениях; освоении 

обучающимися базовых методов социального познания; большей опоре на самостоятельную 

деятельность и индивидуальные познавательные интересы обучающихся, в том числе 

связанные с выбором профессии;  

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, 

которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста.  

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа 

в неделю при 34 учебных неделях.  

  

Содержание обучения в 10 классе.  

Человек в обществе.  

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и 

его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей 

и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный 

прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее 

противоречивые последствия.  

Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции. 

 Влияние социокультурных факторов на формирование личности. Личность в 

современном обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) 

социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное 

поведение.  

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность.  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и 

социальногуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. 

Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках.  

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.  

Духовная культура.  
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Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура.  

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование 

ценностей современного общества.  

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в 

современном обществе. Направления научно-технологического развития и научные 

достижения Российской Федерации. Образование в современном обществе. Российская 

система образования. Основные направления развития образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования в информационном обществе. Значение самообразования. 

Цифровые образовательные ресурсы.  

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести.  

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства.  

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства.  

Экономическая жизнь общества.  

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. 

Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов.  

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, 

информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в 

Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации 

в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.  

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах.  

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, 

прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации.  

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 
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технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия.  

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. 

Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации.  

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. 

Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование 

внешней торговли.  

  

Содержание обучения в 11 классе.  

Социальная сфера.  

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. Социальное 

неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка 

социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.  

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе.  

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации. Помощь государства многодетным семьям.  

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.  

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога.  

Политическая сфера.  

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. 

Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 

Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, 

форма государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология 

форм государства.  
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Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная политика 

Российской Федерации по противодействию экстремизму.  

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 

Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности.  

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем.  

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система Российской Федерации.  

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации.  

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации.  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-

экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних работников.  

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон "Об 
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образовании в Российской Федерации". Порядок приема на обучение в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского 

процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.  

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.  

  

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

 традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и  

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную 

деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении школы и 

детско-юношеских организаций;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной деятельности;  
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2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России;  

4) эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

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

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; убежденность в значимости для личности и 

общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление проявлять качества творческой личности;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; активное неприятие вредных 

привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 6) трудового 

воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к 

активной социально направленной деятельности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; готовность и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении жизни;  

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 
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экологических проблем; планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности 

экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений;  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому;  

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

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

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; эмпатии, 

включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; социальных 

навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты.  

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: самостоятельно формулировать и 

актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесторонне; устанавливать 
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существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных 

объектов, явлений и процессов; определять цели познавательной деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых социальных явлениях и процессах; вносить коррективы в деятельность (с 

учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебнопознавательных.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: развивать навыки учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем; проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

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

социальных проектов;  

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия 

и методы социальных наук; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

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

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных отношениях; 

оценивать приобретенный опыт; уметь переносить знания об общественных объектах, 

явлениях и процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; создавать тексты в различных форматах с учетом 
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назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации;  

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления 

(в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и 

моральноэтическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развернуто и логично 

излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;  

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; самостоятельно составлять план решения проблемы с 

учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку 

новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; способствовать формированию и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: давать оценку новым 

ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и своевременно принимать 
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решения по их снижению; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других 

на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

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

члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

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

обсуждать результаты совместной работы; оценивать качество своего вклада и вклада каждого 

участника команды в общий результат по разработанным критериям; предлагать новые 

учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое 

поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый уровень).  

Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, 

тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений 

и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных 

условиях; деятельности и ее структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; 

познании мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях 

профессиональной деятельности в области науки;  

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

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры;  

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах.  

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 
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стабильности и целостности государства на примерах разделов "Человек в обществе", 

"Духовная культура", "Экономическая жизнь общества".  

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений 

российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской 

Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, 

мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, 

элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

международное разделение труда; определять различные смыслы многозначных понятий, в том 

числе: общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность;  

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий.  

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения;  

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных  институтов;  морали;  искусства;  экономические  функции 

 государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской 

Федерации; предпринимательства; отражать связи социальных объектов и явлений с 

помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод.  

Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества", для анализа социальной информации о 

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

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 
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тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ;  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

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

оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества".  

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные 

знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его 

познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты.  

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь 

общества".  

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке в 

обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные суждения и 

аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в 

деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; 

взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности;  

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии 

путей и форм общественного развития; человеке как результате биологической и 

социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах 

социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных 

ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях 

самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе совести; 

значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 

модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта.  
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Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми 

услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию 

для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению 

личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с 

учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности.  

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм.  

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять 

стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей 

и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали 

и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании.  

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый уровень).  

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; 

формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном 

институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; о структуре и функциях 

политической системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти;  

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

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

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

регулировании гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.  

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации".  

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, 
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социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья 

и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, 

социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические 

отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, политическая 

культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, 

источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, 

юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 

законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

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

справедливость, социальный институт;  

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; 

социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; виды 

политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических идеологий; 

правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; 

виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и 

свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные 

органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и 

детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и 

сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 

уголовном праве.  

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей;  

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

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

процессов;  

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, 

в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; возрастания 

социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; 

отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности 

за него; абсентеизма; коррупции;  

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; отражать связи социальных объектов и явлений с помощью 

различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  
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Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, 

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

том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, 

политическое прогнозирование.  

Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая 

сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации", для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ;  

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации".  

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные 

знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, правовом 

регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты.  

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационнокоммуникационных технологий в решении различных задач при изучении 

разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации".  

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее 

форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции 

и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и 

правовой ответственностью;  

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

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 
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правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности;  

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях 

их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и 

политической системе Российской Федерации на современном этапе; государственном 

суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и 

статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской 

Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее 

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

заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; 

защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; 

правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта.  

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных 

в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать 

информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в 

целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности.  

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях 

с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права.  

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма 

и наркомании.  

  

2.3.8. Экономика  

          Программа по курсу экономики для 10 класса составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта СОО и примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования письмом Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России за №08-1786 от 

28.10.2015г. и на основании поурочного тематического планирования рабочей программы по 

курсу экономики (Дихтяр Л.Н. Экономика. Рабочая программа: 10—11 классы: 

учебнометодическое пособие / Т. Л. Дихтяр. — М. : Дрофа, 2017. —56 с.)   

В общеобразовательных классах на изучение экономики на базовом уровнев учебном плане 

отводится 34 часа в год (один урок в неделю).  
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Рабочая программа курса «Экономика» разработана к учебнику «Экономика. 10—11 классы» Р. 

И. Хасбулатова.  

Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов и Примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования.  

                   1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА Личностные 

результаты:  

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского 

общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей родины;  

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для 

выбора будущей профессии с опорой на экономические знания;  

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих;  

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;  

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах деятельности;  

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду. Метапредметные результаты:  

1) умение работать с различными источниками информации:  

составлять таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать  

графики, диаграммы, таблицы, делать выводы;  

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их 

решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.;  

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания;  

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения,  доносить до слушателя свои предложения, принимать высказывания 

и суждения других;  

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в 

дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты;  

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждат конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы;  

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;  

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики,ресурсосбережения, гигиены, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе 

умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить значения слов с 

иностранных языков, заменять их синонимами;  

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации. Предметные 

результаты (базовый уровень):  

1) формирование представления об экономике как о научной дисциплине и как сфере 

деятельности индивидов, семей, фирм и государств;  
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2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества;  

3) проявление экономического мышления: умение принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность 

за их возможные последствия для себя, окружающих и общества в целом;  

4) знание факторов, влияющих на изменение спроса и предложения товара, понимание 

сущности закона убывающей предельной полезности;  

5) знание особенностей традиционной, централизованной, рыночной и смешанной 

экономических систем; понимание роли государства в рыночной экономике, пределов его 

вмешательства в экономику и его последствий;  

6) знание роли и функций денег, особенностей денежного обращения; получение 

представления, как работает банковская система, умение просчитывать риски по кредитам и депозитам;  

7) знание различных видов фирм, форм собственности, ответственности бизнеса; знание 

рыночных структур с совершенной и несовершенной конкуренцией, приёмов конкурентной борьбы;  

8) применение полученных знаний и сформированных навыков для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);  

9) знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

10) понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение 

ориентироваться в современных экономических событиях в России и в мире. Предметные результаты 

(углублённый уровень):  

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных 

наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и сущности направлений современной экономической науки;  

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; овладение 

умением решать задачи прикладной направленности;  

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической 

информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных задач;  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах и 

приёмах ведения бизнеса;  

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-планы, 

планировать доходы и расходы;  

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 7) 

сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при 

переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике России.  

  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

основные концепции экономики  

- определять границы применимости методов экономической теории;  

- анализировать проблему альтернативной стоимости;  

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать её;  

- иллюстрировать примерами факторы производства;  

- характеризовать типы экономических систем;  
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- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; микроэкономика  

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной семьи; - строить 

личный финансовый план;  

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей;  

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;  

- анализировать собственное потребительское поведение;  

- определять роль кредита в современной экономике;  

- применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;  

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения;  

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение;  

- приводить примеры товаров Гиффена;  

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;  

- объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;  

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства;  

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;  

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства;  

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

- сравнивать виды ценных бумаг;  

- анализировать страховые услуги;  

- определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

- определять место маркетинга в деятельности организации;  

- приводить примеры эффективной рекламы;  

- разрабатывать бизнес-план;  

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

- называть цели антимонопольной политики государства;  

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; - приводить примеры факторов, 

влияющих на производительность труда; макроэкономика  

- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;  

- указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;  

- приводить примеры сфер применения показателя ВНП;  

- производить расчёт ВВП;  

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

- различать сферы применения различных форм денег;  

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы;  

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

- приводить примеры различных видов инфляции;  

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции;  

- применять способы анализа индекса потребительских цен;  

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;  

- различать виды безработицы;  

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы;  
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- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;  

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; международная экономика  

- объяснять назначение международной торговли;  

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;  

- различать экспорт и импорт;  

- анализировать курсы мировых валют;  

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  

- различать виды международных расчётов;  

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;  

- приводить примеры глобальных экономических проблем;  

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; - 

приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества;  

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике;  

- объяснять особенности современной экономики России.  

  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

основные концепции экономики  

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; - 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации;  

- владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией;  

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

которые связаны с описанием состояния российской экономики;  

- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); микроэкономика  

- применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом;  

- критически  осмысливать  актуальную  экономическую  информацию  по  микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения;  

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;  

- использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики;  

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной 

жизни;  

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, 

вкладам и др.;  

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  
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- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого 

и поисково-исследовательского характера;  

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации;  

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина;  

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; макроэкономика  

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически 

относиться к псевдонаучной информации;  

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую  государством  для  стабилизации  экономики  и  поддержания 

 устойчивого  

экономического роста;  

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач;  

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; - 

использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

которые связаны с описанием состояния российской и других экономик;  

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России;  

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации;  

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве 

гражданина и налогоплательщика;  

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически 

оценивать достоверность информации, полученной из неадаптированных источников;  

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики государства; международная экономика  

- работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным 

экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы;  

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации;  

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;  

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики;  

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого 

и поискового характера;  

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации;  

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; - 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики;  
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- понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в современном мире.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

10 класс  

  

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики  

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. 

Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное 

поведение потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Производительность 

труда. Главные вопросы экономики. Экономическая система государства  

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая 

система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной экономики. Прямые и 

косвенные формы и методы регулирования.  

Спрос  

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от цены. 

«Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. Предложение  

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. Равновесная 

цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения.  

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара.  

Конкуренция. Типы рынков  

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая 

конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая эволюция рыночных 

структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика.  

Доходы и расходы  

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов домохозяйств. Закон 

Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны договора страхования.  

Банки и банковская система  

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные банки и 

банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их кредитная (ссудная) 

деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное 

банковское обслуживание.  

Деньги и финансы  

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. Денежное 

обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. 

Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика 

государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. Международный и 

российский опыт внедрения электронных денег. Инфляция. Виды и темпы инфляции.  

Фондовая биржа  

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная фондовая биржа. 

Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). 

Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Участники фондового рынка.  

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы  

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество 

рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. 

Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. Государственная политика в области 

занятости. Закон Оукена. Профсоюзы.  
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Фирма — главное звено рыночной экономики  

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и переменные 

издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон 

убывающей отдачи (доходности).  

  

11 класс Менеджмент и 

маркетинг  

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. 

Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории 

маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама.  

Государственные финансы  

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги - главный источник государственного бюджета. 

Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды налогов. Механизм 

налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала налогообложения. 

Фискальная политика государства. Государство и экономика  

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной 

собственности. Государственное регулирование экономики. Виды национализации. Формы участия 

государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация.  

Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация).  

Основные макроэкономические показатели  

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление 

ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и 

ВНП на душу населения. Национальный доход. Система национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост  

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и образования 

на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная трактовка экономического 

роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого экономического роста. Эффект 

акселератора.  

Цикличность развития экономики  

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое развитие 

как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм 

циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса.  

Международная торговля  

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные курсы.  

Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. Российская 

Федерация в системе мирового хозяйства  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. 

Основные макроэкономические показатели России. Место России в мировой экономике.  

Экономические проблемы глобализации.  

Тематическое планирование (34 часа – базовый уровень) 10 класс  

№ раздела 

или урока  

Поурочное планирование  Количество 

учебных часов  

1  Экономика: наука и хозяйство  3 ч  

2  Экономическая система государства  2 ч  

3  Спрос   2 ч  

4  Закон предложения   2 ч  
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5  Цена и стоимость. Альтернативная стоимость.  2 ч  

6  Конкуренция. Типы рынков  4 ч  

7  Доходы и расходы  4 ч  

8  Банки и банковская система  4 ч  

9  Деньги и финансы  2 ч  

10  Фондовая биржа  2 ч  

11  Рынок труда. Безработица. Профсоюзы  3 ч  

12  Фирма – главное звено рыночной экономики  4 ч  

  

Тематическое планирование (34 часа – базовый уровень) 11 класс  

№ раздела 

или урока  

Поурочное планирование  Количество 

учебных часов  

1  Менеджмент и маркетинг   9   

2  Государственные финансы  9   

3  Государство и экономика  8   

4  Основные макроэкономические показатели  10   

5  Экономический рост  6  

6  Цикличность развития экономики  7  

7  Международная торговля  6  

8  Российская Федерацияв системе Мирового хозяйства  5  

9  Экономические проблемы глобализации  8  

2.3.9. Математика» (углубленный уровень)  

Математика. Программы. Математика,5-6 классы.Алгебра,7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 классы/авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович,  Атанясян Л.С 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы-М. Просвещение,2020 

Планируемы резултаты освоенияобразовательной программы по алгебре и началам анализа в  

10-11 классах  

Углубленный уровень  

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность обучающимся 

достигнуть следующих результатов.  

Личностные результаты:  

-представление о профессиональной деятельности учёных- математиков, о развитии математики от 

Нового времени до наших дней;  

-умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в общении; -

критичность мышления, умение распознавать логически        некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; -

способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

Метапредметные результаты:  

-достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

-умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в окружающей 

жизни;  

-умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем;  

-умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;  

-умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  
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-умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на их решение. Предметные результаты:  

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, производная и 

интеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, методы математических 

рассуждений;  

2) владеть ключевыми математическими умениями: выполнять точные и приближённые 

вычисления с действительными числами; выполнять (простейшие) преобразования выражений, 

включающих степени, логарифмы, радикалы и тригонометрические функции;  

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; решать 

текстовые задачи; исследовать функции; строить их графики (в простейших случаях); оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; применять математическую 

терминологию и символику; доказывать математические утверждения; 3)  применять приобретённые 

знания и умения для решения задач практического характера, задач из смежных дисциплин.  

  

Метапредметными результатами освоения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

• выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать 

 в  случае  

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  

  

Познавательные УУД:  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; •  давать 

определения понятиям. Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  
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• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его;  

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство  

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

  

Планируемые результаты обучения  

Выпускник научится в 10-м классе (для успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с прикладным использованием математики):  

Действительные числа и выражения  

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое число, рациональное число, 

иррациональное число, действительное число.  

• Выполнять арифметические действия с действительными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы.  

• Иметь представление о комплексных числах.  

• Выполнять арифметические действия с комплексными числами.  

• Свободно оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент.  

• Изображать на числовой прямой действительные числа, целые степени чисел.  

• Выполнять округление действительных чисел с заданной точностью.  

• Сравнивать и упорядочивать действительные числа.  

• Свободно оперировать понятиями: понижение процента, повышение процента; формулами 

вычисления простого и сложного процентов.  

• Свободно оперировать понятиями: числовая окружность, длина дуги числовой окружности.  

• Изображать на числовой окружности действительные числа, соотносить их с синусом и 

косинусом соответствующего числа. Использовать линию тангенсов для изображения тангенса 

числа, принадлежащего числовой окружности.  

• Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой окружности    

• Находить тригонометрические значенияфункций с числовым и угловым аргументам.  

Соотносить между собой числовой и угловой аргументы  

• Свободно оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенса числа. 

Уметь, вычислять значения аркфункций.  

• Выполнять преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений, 

содержащих радикалы.  

• Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с использованием 

формул (основного тригонометрического тождества, формул суммы и разности аргументов, 

двойного аргумента, замены суммы произведением).  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  
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• Выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач практического характера.  

• Выполнять практические расчёты с использованием при необходимости справочных материалов 

и вычислительных устройств.  

• Составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.  

• Выполнять тождественные преобразования при решении задач на уроках по другим 

дисциплинам.  

Функции  

• Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и область значений функции, график зависимости, график функции.  

• Знать свойства функций: возрастание и убывание функции на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, ограниченность, 

выпуклость, непрерывность функции, чётность и нечётность функции, периодичность функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, уметь их доказывать и применять в решении 

задач.  

• Владеть понятиями: тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции.  

• Уметь строить графики тригонометрических функций и аркфункций, осуществлять 

параллельный перенос графиков, сжатие и растяжение вдоль оси ординат и вдоль оси абс- цисс. 

   

• Соотноситьграфическое и аналитическое задания элементарных функций.  

• Описывать по графику свойства функций (читать график), исследовать свойства функций и 

строить графики по результатам исследования.  

• Строить график гармонического колебания.  

• Строить графики с модулем.  

• Решать уравнения, неравенства и задачи с параметрами, используя функционально-графический 

метод.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

• Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей, интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

задачи.  

• Определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и т. д.  

Элементы математического анализа  

• Владеть понятиями: числовая последовательность, график числовой последовательности, 

способы задания числовых последовательностей, арифметическая и геометрическая прогрессии.  

• Применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

• Владеть понятием «бесконечно убывающая геометрическая последовательность», уметь 

применять его в решении задач.  

• Оперировать понятиями: предел последовательности, предел функции на бесконечности, предел 

функции в точке.  



   196  

• Уметь применять теорию пределов для решения задач, в частности для отыскания производной.  

• Владеть понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная 

функции.  

• Знать геометрический и физический смысл производной.  

• Уметь определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведённой в этой точке, находить угловой коэффициент касательной в точке.  

• Находить скорость и ускорение как производные функции от пути и скорости соответственно.  

• Находить уравнение касательной.  

• Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью производной.  

• Находить наименьшее и наибольшее значения функции на заданном отрезке с помощью 

производной.  

• Применять формулы и правила дифференцирования элементарных функций.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике, связанные с исследованием 

характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты.   

Уравнения и неравенства  

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства. 

Владеть разными методами решения тригонометрических уравнений. Уметь производить отбор 

корней тригонометрического уравнения.  

Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств.  

Использовать метод интервалов для решения неравенств. Решать тригонометрические неравенства. 

Решать системы уравнений и неравенств.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• Использовать уравнения и неравенства при решении задач на уроках по другим дисциплинам.  

• Уметь оценить и интерпретировать полученный результат.  

• Использовать уравнения и неравенства как математические модели для описания реальных ситуаций 

и зависимостей.   

Элементы теории множеств и математической логики   

• Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой.  

• Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой.  

• Строить на числовой прямой подмножество числового множества.  

• Задавать множества перечислением и характеристическим свойством.  

• Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинных и ложных утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• Использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и 

явлений.  

• Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

• Уметь оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятием 

«генеральная совокупность и выборка из неё», использовать простейшие решающие правила.  
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• Оперировать понятиями: вероятность и частота события, сумма и произведение вероятностей.  

Вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов, в том числе с помощью 

комбинаторики.  

Текстовые задачи  

• Решать текстовые задачи разных типов повышенного уровня сложности.  

• Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 

математических моделей.  

• Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков.  

• Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи.  

• Использовать логические рассуждения при решении задачи.  

• Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи,  

выбирать решения, не противоречащие контексту.  

• Решать задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью.  

• Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек.  

• Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, диаграммы, графики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• Решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни.  

  

Выпускник получит возможность научиться в 10-м классе (для обеспечения  

возможности продолжения образования по специальностям, связанным с исследовательской 

деятельностью в области математики ):  

Действительные числа и выражения  

• Свободно оперировать числовыми множествами при решении задач.  

• Иметь базовые представления о множестве комплексных чисел.  

• Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах.  

• Применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной  

как геометрические преобразования.  

• Применять при решении задач основную теорему алгебры.  

Функции  

• Владеть понятием асимптоты и уметь находить вертикальные, горизонтальные и  

наклонные асимптоты.  

• Применять методы решения функциональных уравнений и неравенств.  

Элементы математического анализа  

• Свободно владеть аппаратом математического анализа для вычисления  

производных функций одной переменной, для исследования и построения графиков функций, в том 

числе исследования на выпуклость.  
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• Уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса.  

• Уметь выполнять приближённые вычисления.  

Уравнения и неравенства  

• Свободно владеть методами решения тригонометрических уравнений и их  

систем.  

• Решать базовые тригонометрические неравенства и их системы.  

• Выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с  

дополнительными условиями и ограничениями.  

Элементы теории множеств и математической логики  

• Оперировать понятиями счётного и несчётного множества.  

• Оперировать понятием определения, основными видами определений.  

• Понимать суть косвенного доказательства.  

• Применять метод математической индукции для проведения рассуждений и  

доказательств.  

• Использовать  теоретико-множественный  язык  для  описания 

 реальных  

процессов и явлений.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

• Владеть формулой бинома Ньютона.  

  

Основное содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического 

анализа, 10 класс»  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в натуральную степень, извлечение корня. Основная теорема алгебры (без 

доказательства).  

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки максимума и 

минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность.  

Тригонометрические функции. Свойства и графики тригонометрических функций.  

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/сжатие вдоль осей координат, 

отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями.  

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму, формула 

вспомогательного аргумента.  

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем.  

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов.  

Композиция функций. Обратная функция.  

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии.  

Понятие о методе математической индукции.  

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков. Использование 
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свойств функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач на 

экстремум, наибольшие и наименьшие значения.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его 

свойства.  

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов в серии 

испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.  

Независимые случайные величины и события.  

  

«Алгебра и начала математического анализа, 11 класс»  

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения высших 

степеней  

Степени и корни п-ой степени из действительного числа, их свойства и графики. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы.  

Показательная функция, ее свойства и построение графика. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства.   

Логарифмическая функция, ее свойства и построение графика. Логарифмические уравнения.  

Логарифмические неравенства.   

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами.   

Статистические методы обработки информации. Гауссова 

кривая. Закон больших чисел.  

  

Тематическое планирование  

  

  

Темы  

Количество 

часов  

В т.ч. контрольных 

работ  

10 класс      

Повторение материала 7-9 классов  3  -  

Глава 1. Действительные числа  16  1  

Глава 2.Числовые функции  12  1  

Глава 3. Тригонометрические функции  30  3  

Глава 4. Тригонометрические уравнения  12  1  

Глава 5. Преобразование тригонометрических 

выражений  

26  1  

Глава 6. Комплексные числа  12  1  

Глава 7. Производная  35  2  

Глава 8. Комбинаторика и вероятность  14  1  

Повторение  14  -  
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Всего  170  9  

11 класс      

Повторение материала 10-го класса  5    

Глава 1. Многочлены  14  1  

Глава 2.Степени и корни. Степенные функции.  31  2  

Глава 3.Показательная и логарифмическая функции  38  2  

Глава 4. Первообразная и интеграл  11  1  

Глава 5.Элементы теории вероятностей и 

математической статистики  

11  -  

Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств  

40  2  

Обобщающее повторение  20  -  

всего  170  8  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 10-11 

класс  

Углублённый уровень  

 Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также 

получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом):   

Геометрия  

 — владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений;   

— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям;  

 — исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах;  

 — решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;  

 — уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;   

— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;   

— иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при 

решении задач;   

— уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе метода 

следов;   

 — иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние 

между ними;   

— применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач;  — 

уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; — уметь применять 

перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;  
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 — владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь применять 

теорему о трёх перпендикулярах при решении задач;  

 — владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;   

— владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач;  — 

владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных плоскостей и уметь 

применять их при решении задач;  

 — владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда при решении  

задач;   

— владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач;  

 — владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь применять 

их при решении задач;  

 — иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;   

— владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении  

задач;  

 — владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь применять их 

при решении задач;   

— владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении задач;   

— иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач;  — 

владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их при решении задач;  

 — иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса и 

уметь применять его при решении задач; — иметь представление о площади сферы и уметь применять 

его при решении задач;   

— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения  

 — иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объёмов и 

площадей поверхностей подобных фигур;   

 — иметь представление об аксиоматическом методе;   

— владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его для решения 

задач;  

 — уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла;  

 — владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при решении задач;  

 — иметь представление о двойственности правильных многогранников;   

— владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и применять их 

при построении сечений многогранников методом проекций;   

— иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника;  

 — иметь представление о конических сечениях;  

 — иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять его при 

решении задач;  

 — применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;  

 — владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при решении задач;  

 — применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;   

— иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;   

— применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач;   
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— применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, вычисления площади 

сферического по яса и объёма шарового слоя;  

 — иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии   

— и уметь применять его при решении задач;  

 — иметь представление о площади ортогональной проекции;   

— иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач;  

 — иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении 

задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  — уметь применять формулы 

объёмов при решении задач.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

— составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического 12 характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат.   

Векторы и координаты в пространстве   

— Владеть понятиями векторов и их координат;   

— уметь выполнять операции над векторами;  

 — использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

— применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении 

задач;  

 — применять векторы и метод координат в пространстве при ре- шении задач;   

— находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;  

— задавать прямую в пространстве;  

 — находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;   

— находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат.  

История и методы математики   

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;   

— понимать роль математики в развитии России;  

 — использовать основные методы доказательства, проводить до- казательство и выполнять 

опровержение;   

— применять основные методы решения математических задач;  

 — на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства;   

— применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные системы при 

решении математических задач;   

— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для  

исследования математических об ектов;   

— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физических 

процессов, задачи экономики).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Углублённый уровень  
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Геометрия   

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об 

аксиоматическом методе. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование.    

    Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические 

места точек в пространстве.   

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трёхгранного угла.   

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных многогранников.  

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные 

призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы.  

 Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонёнными рёбрами 

и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный 

тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.   

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, 

шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый конус.   

  

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел 

вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения.   

  

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра 

и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём шарового слоя.  

  

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. Вывод формул 

объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объёма 

тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к вычислению объёмов и 

поверхностей тел вращения.  

  

Комбинации многогранников и тел вращения.  

  

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов.  

 Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой.  
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Векторы и координаты в пространстве   

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение.   

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от 

точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. Решение задач и доказательство теорем 

с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс.   

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Углублённый уровень: 2 ч в неделю (всего 68 ч в год) в 10 классе и 2 ч в неделю (всего 68 ч в год) в 11 

классе  

2.2.11 Информатика. Примерные рабочие программы.10-11 классы: учебно- 

методическое пособие/сост.Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издательство «БИНОМ.  

Лаборатория знаний»   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы:  

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно 

- смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

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

учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информатики, можно отнести:  
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– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более всего 

ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, выпускник 

научится:  
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута;   

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;   

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; – 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных учебных 

действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и 

информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а 

также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с 

соответствующими материалами курса выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия.  

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление ряда 

коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научится: – 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
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исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; – координировать и 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств.  

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены результаты 

базового и углубленного уровней изучения учебного предмета «Информатика»; результаты каждого 

уровня изучения предмета структурированы по группам «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».   

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения.   

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения.   

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях.   

При этом примерные программы всех учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне.  Эта 

логика сохранена и в программе. В целом, предлагаемое к изучению содержание в полной мере 

ориентировано на формирование предметных результатов группы «Выпускник научится» базового 

уровня, а также многих результатов группы «Выпускник научится» углубленного изучения 

информатики.   

  

Информация и информационные процессы Выпускник 

на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;  
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано.  

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также 

о помехоустойчивых кодах.  

Компьютер и его программное обеспечение Выпускник 

на базовом уровне научится:  

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;  

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств;  

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами;  

– понимать принцип управления робототехническим устройством;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей;  

– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их 

заражения компьютерным вирусом;  

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; познакомиться 

с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных; 

– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик компьютера.  

Представление информации в компьютере Выпускник 

на базовом уровне научится:  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, 

и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  
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– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;   

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях наук и технике.  

Элементы теории множеств и алгебры логики Выпускник 

на базовом уровне научится:  

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, 

в том числе и при составлении поисковых запросов.  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием  современных программных средств.  

Обработка информации в электронных таблицах Выпускник 

на базовом уровне научится:   

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей;   

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации.   

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; 

использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых  объектов  и  процессов;  интерпретировать  результаты,  получаемые 

 в  ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу.  

Алгоритмы и элементы программирования Выпускник 

на базовом уровне научится:   

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;   



   210  

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных;   

– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня;   

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;   

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;   

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, 

размер используемой памяти).   

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач анализа 

данных;   

– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 

сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;   

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ;  

– использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ;   

Информационное моделирование   

Выпускник на базовом уровне научится:   

– находить оптимальный путь во взвешенном графе;   

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных 

(в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;   –  описывать базы 

данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;   –  

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне её;   

– создавать учебные многотабличные базы данных  
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Сетевые информационные технологии Выпускник 

на базовом уровне научится:   

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести 

поиск в информационных системах;   

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;   

– использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и  

права;   

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;   

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;   

– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное пространство;   

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. Основы социальной 

информатики Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.  

  

Содержание учебного предмета  

Введение. Информация и информационные процессы  
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Роль информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире.  

Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия 

человеком.  

 Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.   

Универсальность дискретного 

представления информации  

10 кл  

Глава 1. Информация и информационные 

процессы  

 § 1. Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура  

1.Информация, её свойства и виды  

2.Информационная культура и информационная 

грамотность  

3.Этапы работы с информацией  

4.Некоторые приёмы работы с текстовой 

информацией  

§ 2. Подходы к измерению информации 

1.Содержательный подход к измерению 

информации  

2.Алфавитный подход к измерению информации  

3.Единицы измерения информации  

§ 3. Информационные связи в системах различной 

природы  

1.Системы  

2.Информационные связи в системах  

3.Системы управления  

§ 4. Обработка информации  

1.Задачи обработки информации  

2.Кодирование информации  

3.Поиск информации  

§ 5. Передача и хранение информации  

1.Передача информации  

2.Хранение информации  

  

10 кл  

Глава 3. Представление информации в 

компьютере  

 § 14. Кодирование текстовой информации  

1.Кодировка АSCII и её расширения  

2.Стандарт UNICODE  

3.Информационный объём текстового сообщения  

§ 15. Кодирование графической информации 

1.Общие подходы к кодированию графической 

информации  

2.О векторной и растровой графике  

3.Кодирование цвета  

4.Цветовая модель RGB  

5.Цветовая модель HSB  

6.Цветовая модель CMYK  

§ 16. Кодирование звуковой информации  

1.Звук и его характеристики  

2.Понятие звукозаписи  
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3.Оцифровка звука  

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование. Равномерные   

и   неравномерные коды. Условие 

Фано.  

 10кл  

1. Информация и информационные процессы  

§ 4. Обработка информации  

4.2. Кодирование информации  

Системы счисления  10кл  
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Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления.   

Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах 

счисления  

Глава 3. Представление информации в компьютере  

 § 10. Представление чисел в позиционных системах 

счисления  

1.Общие сведения о системах счисления  

2.Позиционные системы счисления  

3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему 

счисления  

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую  

5.Перевод целого десятичного числа в систему 

счисления с основанием q  

6.Перевод целого десятичного числа в двоичную 

систему счисления  

7.Перевод целого числа из системы счисления с 

основанием p в систему счисления с основанием q 

8.Перевод конечной десятичной дроби в систему 

счисления с основанием q  

9.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления  

§ 12. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления  

1.Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q  

2.Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q  

3.Умножение чисел в системе счисления с 

основанием q  

4.Деление чисел в системе счисления с основанием  

q  

5.Двоичная арифметика  

§ 13. Представление чисел в компьютере  

1.Представление целых чисел  

2.Представление вещественных  
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Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики.   

Операции «импликация»,  

«эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических 

выражений.   

Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности.  

Решение простейших логических 

уравнений.  

  

10кл  

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры 

логики  

§ 17. Некоторые сведения из теории множеств  

1.Понятие множества  

2.Операции над множествами  

3.Мощность множества  

§ 18. Алгебра логики  

1.Логические высказывания и переменные  

2.Логические операции  

3.Логические выражения  

4. Предикаты и их множества истинности  

§ 19. Таблицы истинности  

1.Построение таблиц истинности  

2.Анализ таблиц истинности  

§20.Преобразование логических выражений  

1.Основные законы алгебры логики  

2.Логические функции  

3.Составление логического выражения по таблице  

 

 истинности и его упрощение  

§ 21. Элементы схем техники. Логические схемы.  

1.Логические элементы  

2.Сумматор  

3.Триггер  

§ 22. Логические задачи и способы их решения  

1.Метод рассуждений  

2.Задачи о рыцарях и лжецах  

3.Задачи на сопоставление. Табличный метод  

4.Использование таблиц истинности для решения 

логичеких задач  

5.Решение логических задач путём упрощения 

логических выражений  

Дискретные объекты  

Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального 

пути между вершинами 

ориентированного ациклического 

графа; определения количества 

различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира.  

Бинарное дерево  

11 класс  

Глава 3. Информационное моделирование  

§ 10. Модели и моделирование   

3.   Графы, деревья и таблицы   

§ 11. Моделирование на графах   

1.   Алгоритмы нахождения кратчайших путей   

  

Алгоритмы и элементы программирования  
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Алгоритмические конструкции. 

Подпрограммы. Рекурсивные 
алгоритмы. Табличные величины  

(массивы)  

Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования  

11 класс  

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования  

§ 5. Основные сведения об алгоритмах  

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма  

2. Способы записи алгоритма  

§ 6. Алгоритмические структуры   

1. Последовательная алгоритмическая 

конструкция   

2. Ветвящаяся алгоритмическая 

конструкция   

3. Циклическая алгоритмическая 

конструкция  

Составление алгоритмов и их 

программная реализация  

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, 

основные конструкции языка 

программирования.   

Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке 

программирования.  Интегрированная 

среда разработки программ на 

выбранном языке программирования.  

 Интерфейс выбранной среды.  

Составление алгоритмов и программ в  

11 класс  

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования  

§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования  

1. Структурная организация данных 2. 

Некоторые сведения о языке 

программирования Pascal  

§ 8. Структурированные типы данных. Массивы  

1. Общие сведения об одномерных массивах 2. 

Задачи поиска элемента с заданными 

свойствами  

3. Проверка соответствия элементов массива 

некоторому условию  

4. Удаление и вставка элементов массива  
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выбранной среде 

программирования.  Приемы 

отладки программ Проверка 

работоспособности про грамм с 

использованием трассировочных 

таблиц.  

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня из различных 

предметных областей Примеры задач:  

 – алгоритмы нахождения 

наибольшего (или наименьшего) из 

двух, трех, четырех заданных чисел 

без использования массивов и циклов, 

а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в 

позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на 

простоту   

и т. д.); алгоритмы работы с 

элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск 

элемента, вставка и удаление 

элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном  

порядке, суммирование элементов 

массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. Алгоритмы 

редактирования   

текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения 

заданного образца).  

Постановка задачи сортировки  

5. Перестановка всех элементов массива в 

обратном порядке  

6. Сортировка массива  

§ 9. Структурное программирование 1. 

Общее представление о структурном 

программировании  

2. Вспомогательный алгоритм  

3. Рекурсивные алгоритмы  

4. Запись вспомогательных алгоритмов на 

языке Pascal  



   218  

Анализ алгоритмов  

Определение возможных результатов 

работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать 

требуемый результат.   

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер 

используемой памяти;   

зависимость вычислений от размера  

11 класс  

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования  

§ 5. Основные сведения об алгоритмах  

3. Понятие сложности алгоритма  

§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования  

3. Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц  

4. Другие приёмы анализа программ  

 

исходных данных   

Математическое моделирование 

Представление результатов 

моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком.   

Графическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики).   

Практическая работа с 

компьютерной моделью по 

выбранной теме.  Анализ 

достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов.  

Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности  

11 класс  

Глава 1. Обработка информации в 

электронных таблицах  

11 класс  

Глава 3. Информационное моделирование  

§ 10. Модели и моделирование  

1. Общие сведения о моделировании  

2. Компьютерное моделирование  

Использование программных систем и сервисов  
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Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер.  

Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и 

их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств.  

Организация хранения и обработки данных, в 

том числе с использованием интернетсервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное 

программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, 

необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. Способы и 

средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ.  

10класс  

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение   

§ 6. История развития вычислительной 

техники  

1.Этапы информационных 

преобразований в обществе  

2.История развития устройств для 

вычислений  

3.Поколения ЭВМ  

§7. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ  

1.Принципы Неймана-Лебедева 

2.Архитектура персонального 

компьютера  

3.Перспективные направления развития 

компьютеров  

§ 8. Программное обеспечение 

компьютера  

1.Структура программного обеспечения  

2.Системное программное обеспечение  

3.Системы программирования  

4.Прикладное программное обеспечение  

§ 9. Файловая система компьютера  

1.Файлы и каталоги  

2.Функции файловой системы  

3.Файловые структуры  

  

11 кл  

Глава 5. Основы социальной 

информатики  

§ 18. Информационное право и  

информационная безопасность  1 

Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 2 

Правовые нормы использования  

 

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования  

  

программного обеспечения  
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Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов. Средства поиска и автозамены. 

История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка 

структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. Деловая 

переписка, научная публикация. Реферат и 

аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами.  

Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи  

10класс  

Глава5. Современные технологии 

создания и обработки информационных 

объектов   

§ 23. Текстовые документы  

1.Виды текстовых документов  

2.Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации  

3.Создание текстовых документов на 

компьютере  

4.Средства автоматизации процесса 

создания документов  

5.Совместная работа над документом  

6.Оформление реферата как пример 

автоматизации процесса создания 

документов  

7.Другие  возможности 

 автоматизации обработки 

текстовой информации  

Работа с аудиовизуальными данными Создание 

и преобразование аудиовизуальных объектов. 

Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). Обработка изображения и 

звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений.  

Использование мультимедийных 

онлайнсервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в сети  

10класс  

Глава5.  Современные 

 технологии создания и обработки 

ин-формационных объектов   

§ 24. Объекты компьютерной графики  

Компьютерная графика и её виды  

2.Форматы графических файлов  

3.Понятие разрешения  

4.Цифровая фотография  

§ 25. Компьютерные презентации 

1.Виды компьютерных презенаций.  

2.Создание презентаций  

Электронные (динамические) таблицы.  

Примеры использования динамических  

(электронных) таблиц на практике (в том числе 

— в задачах математического моделирования)  

11 класс  

Глава 1. Обработка информации  в 

электронных таблицах  

§ 1. Табличный процессор. Основные 

сведения  

1. Объекты табличного процессора и 

их свойства  

2. Некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных  

3. Копирование и перемещение 

данных § 2. Редактирование и 

форматирование в табличном процессоре  

1. Редактирование книги и 

электронной таблицы  

2. Форматирование объектов 

электронной таблицы  
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§ 3. Встроенные функции и их  

 

 использование  

1. Общие сведения о функциях  

2. Математические и статистические 

функции  

3. Логические функции  

4. Финансовые функции  

5. Текстовые функции  

§ 4. Инструменты анализа данных  

1. Диаграммы   

2. Сортировка данных  

3. Фильтрация данных  

4. Условное форматирование  

5. Подбор параметра  

Базы данных  

Реляционные (табличные) базы   

данных. Таблица — представление сведений об 

однотипных объектах.   

Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи 

между таблицами.   

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных.  

 Сортировка данных.  

Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач  

11 класс  

Глава 3. Информационное 

моделирование  

§ 12. База данных как модель 

предметной области  

1. Общие представления об 

информационных системах 2. 

Предметная область и её 

моделирование  

3. Представление о моделях 

данных  

4. Реляционные базы данных § 

13. Системы управления базами 

данных  

1. Этапы разработки базы данных  

2. СУБД и их классификация  
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3. Работа в программной среде СУБД  

4. Манипулирование данными в базе 

данных  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве  

Компьютерные сети  

Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети   

Интернет. Система доменных имен. Браузеры.  

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие 

вебстраницы с сервером.   

Динамические страницы. Разработка 

интернетприложений   

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  

Деятельность в сети Интернет  

Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков построения 

запросов. Другие виды деятельности в сети 

Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и 

т. п.); интернет-  

торговля; бронирование билетов и гостиниц и 

т. п.  

11 класс  

Глава 4. Сетевые информационные 

технологии  

§ 14. Основы построения компьютерных 

сетей  

1. Компьютерные сети и их 

классификация  

2. Аппаратное и программное 

обеспечение компьютерных сетей  

3. Работа в локальной сети  

4. Как устроен Интернет  

5. История появления и развития  

компьютерных сетей § 

15. Службы Интернета  

1. Информационные службы  

2. Коммуникационные службы  

3. Сетевой этикет  

§ 16. Интернет как глобальная 

информационная система  

1. Всемирная паутина  

2. Поиск информации в сети Интернет  

 3. О достоверности информации, 

представленной на веб-ресурсах  
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Социальная информатика Социальные сети — 

организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными.    

Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и 

услуги.   

Мобильные  приложения.  Открытые  

образовательные ресурсы  

  

11 класс  

Глава  5.  Основы  социальной  

информатики  

§ 17. Информационное общество  

1. Понятие информационного общества 2. 

Информационные ресурсы, продукты и 

услуги  

3. Информатизация образования  

4. Россия на пути к 

информационному обществу  

Информационная безопасность. Средства 

защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. 

Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Техногенные и 

экономические  угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение  информационной 

безопасности  

11 класс  

Глава 5. Основы социальной 

информатики  

§ 18. Информационное право и 

информационная безопасность  

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов  

2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения  

3. О наказаниях за информационные 

преступления   

4. Информационная безопасность  

5. Защита информации  

  

Тематическое планирование  

  

№  
Название темы  

 Количество часов  

Общее  Теория  Практика  

1  Информация и информационные 

процессы  
6  3  3  

2  Компьютер и его программное 

обеспечение  
5  3  2  

Современные технологии  создания и 

обработки информационных объектов  
5  3  2  

Обработка информации в электронных 

таблицах  
6  2  4  

3  Представление информации в 

компьютере  
9  5  4  

Элементы теории множеств и алгебры 

логики  
8  5  3  

4  Алгоритмы и элементы 

программирования  
9  5  4  

Информационное моделирование  7  3  4  

5  Сетевые информационные технологии  5  2  3  

Основы социальной информатики  3  2  1  
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6  Резерв учебного времени  

  
5  1  4  

  Итого:  68  34  34  

Тематическое планирование 11 класс  

№  

п/п  

  

Наименование разделов (общих тем)  
Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи  

ческих  

1.  Обработка информации в 

электронных таблицах  

6      3  

2.  Алгоритмы и элементы 

программирования  

9      5  

3.  Информационное моделирование  8      2  

4  Сетевые информационные 

технологии  

5      3  

5  Основы социальной информатики  3      2  

6  Итоговое повторение  2      1  

  Итого  35      16  

2.3.10. «Физика» (базовыйуровень)  

Программа по физике на уровне среднего общего образования  реализуется  по программе  Шаталина А.В.  

Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Классический курс". 10-11 классы. М.  

Просвещение 2017, при использовании учебников «Физика» для 10 и 11 классов линии «Классический курс» 

автор Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцева, Н.Н. Сотского, В. М. Чаругина под редакцией Н. А. Парфентьевой. Рабочая 

программа по физике составлена из расчета 136 часов за 2 года обучения (по два часа в неделю в 10-11 классах).  

  

Базовый уровень   

  

Личностные результаты  

• Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.   

• Сформированность целостного мировоззрения.   

• Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в немвзаимопонимания 

Метапредметные результаты  

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:   

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся 

в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);   

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. Обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, разовьют способность к поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.   

Регулятивные УУД 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  
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• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;   

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;   

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;   

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.   

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения;   

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных  

задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);   

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);   

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения;   

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; • планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.   

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.   

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;   

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности;   

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований;   

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; • 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата;   

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продукта/результата;   

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;   

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи;   

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий;  
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности;   

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов;   

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.   

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:   

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной  деятельности и делать 

выводы;   

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;   

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;   

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации, 

 устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.   

Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;   

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;   

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;   

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; • выделять явление из общего ряда других явлений;   

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений;   

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям;   

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; • излагать 

полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;   

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ;  • 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.   

Обучающийся сможет:   

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;   
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме;   

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;   

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;   

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;   

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;   

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного  

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;   

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;   

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования  

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата.  

 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет  

: • находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  • 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; • критически оценивать 

содержание и форму текста.   

9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;   

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;   

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение.   

Обучающийся сможет:   

• определять возможные роли в совместной деятельности;   

• играть определенную роль в совместной деятельности;   

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;   

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации;   

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);   

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его;   

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;   

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  
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• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.);   

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;   

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;   

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления;   

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя;   

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его.   

13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области 

 использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).   

Обучающийся сможет:   

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ;   

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;   

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  • 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программноаппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.;   

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;   

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности.  Предметные результаты  

 Выпускник научится:   

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;  • 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, 

единицы измерения;   

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых 

измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. Примечание. При проведении 

исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  
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• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.   

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни;   

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. Выпускник получит возможность научиться:   

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире 

и ее вклад в улучшение качества жизни;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений;   

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием 

различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов;   

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации;   

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. Механические явления  Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;   

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система 

отсчета;  
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• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); • находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике 

с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  Тепловые явления  

Выпускник научится:   

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;   

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; • анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;   

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. Выпускник получит возможность научиться:  • 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;   

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования 

частных законов;  
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки.  

 Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:   

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия  

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света.   

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр)  

. • использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.   

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение.   

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях  • решать 

задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон  

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);   

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки.  Квантовые явления  Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γизлучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; • описывать изученные квантовые явления, используя физические 
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величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины;   

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;   

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа. Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде;   

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия его использования;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  Элементы 

астрономии  Выпускник научится:  

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного 

неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  Выпускник получит 

возможность научиться:   

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы 

и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 Содержание Физика и физические методы изучения природы Физика – наука о природе. Физические тела и 

явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и 

объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. Механические явления Механическое движение. 

Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы 

силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

181 тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, 

имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Давление 

твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон 

Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. Механические колебания. Период, частота, 
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амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. Тепловые явления Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования 

энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Электромагнитные явления Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. 

Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического 

поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Электрический ток. 

Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия 

электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение.  

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения.  

Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников.  

Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов.  

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

  

Тематическое планирование 10 класс.  

№  Название тем  Количество отводимых 

часов  

1  Физика и методы научного познания  1  

2  Кинематика  6  

3  Законы динамики Ньютона  4  

4  Силы  в механике  5  

5  Законы сохранения импульса  3  

6  Закон сохранения механической энергии  4  

7  Динамика  вращательного  движения 

 абсолютно твердого тела  

3  

8  Статика   3  

9  Основы гидромеханики  2  

10  Основы молекулярно-кинетической теории  3  

11   Уравнения состояния газа  4  

12  Взаимные превращения жидкости и газа  1  

13  Жидкости  1  

14  Твердые тела   1  

15  Основы термодинамики  7  
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16  Электростатика   6  

17  Законы постоянного тока   6  

18  Электрический ток в различных средах  4  

19  Резерв   6  

ИТОГО   70  

  

  

2.3.11. «Химия» (базовыйуровень)  

Габриэлян  

  

Рабочая программа курса химии для 10 класса составлена на основе 

государственного стандарта основного общего образования по химии, примерной 

программы основного общего образования по химии, так же программы курса химии для 

общеобразовательных учреждений (Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников О.С.Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова. 10-11 классы: учеб. Пособие 

для общеобразоват. Организаций / О.С. Габриелян, С.А. Сладков – М: Просвещение, 

2019.), рекомендованной Министерством образования РФ.   
Предмет «Химия» в учебном плане МБОУ «СОШ №49» в соответствии   с Федеральным 

базисным  учебным  планом    для  образовательных  учреждений  Российской 

 Федерации  предусматривает обязательное изучение химии в 10 классе 1 час в неделю,  35 часов 

в год. Методическое обеспечение учебного курса:  

1. С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый уровень:учебник.  

2. Химия. 10-11 классы (базовый уровень). Методическое пособие для учителя / И.Г. Остроумов, О.С. 

Габриелян. – М. : Мнемозина, 2015. – 198 с. : ил.  

3. Химия. 10 класс. Базовый уровень : учеб.для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. – 7-е 

изд., стереотип. – М: Дрофа, 2011. – 191, [1] с. : ил.  

4. Химия. 10 кл. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. Базовый 

уровень. 10 класс» : учебное пособие / О.С. Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 253, [3] с. : ил.  
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Планируемые результаты  

Цели обучения.  Изучение химии в десятом классе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности;  

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технические знания;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

  

Результаты освоения курса  

  

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

— в ценностно-ориентационной сфере — осознаниероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; — в трудовой сфере — 

готовностьк осознанному выбору   

дальнейшей образовательной траектории или трудовой деятельности;  

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способностьк образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализацияценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе 

знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.  

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной)школы курса химии:  

— использованиеумений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, 

проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 

сторон окружающей действительности;  

— владениеосновными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-  следственных 

связей и поиск аналогов;  

— познаниеобъектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

— умение генерировать идеи и определять средства, не обходимые для их реализации;  

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

— использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата;  
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— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

— готовностьи способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически   

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

норм, норм информационной безопасности;  

— владениеязыковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

Предметными результатамиизучения химии на базовом уровне на ступени среднего (полного) 

общего образования являются:  

1) в познавательной сфере:  

— знание(понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

— умениеописывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

— умениеклассифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе 

и органические соединения, химические реакции по разным основаниям;   

—умениехарактеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции;  

— готовностьпроводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 

результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы;  

—умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных;  

— поискисточников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, 

изготовление химического информационного продукта и его презентация;  

— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений 

металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств атомов 

элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ;  

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от 

их химического строения,  в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или 

непредельным) и наличием функциональных групп;  

— моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ;  

— пониманиехимической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 

мира;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов;  

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по 

химии;  

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдениеправил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  
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Содержание учебного курса   

Тема 1. Предмет органической химии. Теории строения органических соединений 

А.М. Бутлерова.Органическиевещества:природные, искусственные и синтетические. 

Особенности состава и строения органических веществ.Витализмиегокрах.Понятиеоб 

углеводородах.Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые 

(одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи.  

Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.   

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ.Модели(шаростержневыеиобъёмные)молекул 

органическихсоединенийразныхклассов.Определениеэлементного состава 

органическихсоединений.  

Лабораторные опыты.Изготовлениемоделейорганических соединений.  

Тема 2 Углеводороды и их природные источники  

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов: горение, реакции замещения  

(галогенирование), реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены.Этилен.  Определение. Гомологический ряд 

алкенов. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. 

Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное 

получение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: гидратация, 

гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. 

Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельныеуглеводороды.  

Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит.  

Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. Химические 

свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид.  

Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства 

(горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и применение. 

Экстракция.  

Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества 

природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, пиролиз. 

Синтез-газ и его использование.  

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции — газовый 

бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её состав и переработка — перегонка, крекинг, 

риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин.  

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. 

Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. 

Газификация и каталитическое гидрирование каменногоугля.  

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность, коллекции «Нефть и 
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нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Лабораторные 

опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойствкаучуков.  

Тема 3 Кислород- и азотсодержащие органические соединения  

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового 

и этилового спиртов на организм человека.  

Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и химические 

свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.Антифриз.  

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 

фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.  

Альдегиды. Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации. Карбонильная 

группа. Кетоны на примереацетона.  

Карбоновые кислоты. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их гомологический 

ряд. Получение и применение. Химические свойства карбоновых кислот. Реакция 

этерификации.  

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрированиежиров.  

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое 

и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал, 

целлюлоза.  

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение 

аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов.  

Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Глицин. 

Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная структуры 

белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. Биологические функции 

белков в организме.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественны реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды.  Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди(ІІ) как альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. 

Цветные реакциибелков.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость 

глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности 

растительного масла.  

Практическая работа. Идентификация органических соединений.  

Тема 4 Органическая химия и общество  

Биотехнология.Периодыеё развития.Три направлениябиотехнологии:генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их применение.  

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный 

шёлк, вискоза,целлофан.  
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Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и 

поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан.  

Демонстрации. Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.  

Разложение пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов. Коллекция 

синтетических моющих средств (СМС), содержащих энзимы. Испытание среды раствора 

СМСиндикаторами.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. Практическая 

работа. Распознавание пластмасс иволокон.  

  

Содержание курса химия 11 класс.  

  

Строение вещества. Основные сведения о строении атомов. Строение атома, ядро, электронная 

оболчка. Изотопы Химический элемент Большой адронный коллайдер. Уровни строения вещества.  

Периордическая система химических элементов  Д.П.  Менделеева в свете учения  о строении 

атомов.  Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. Валентные электроны. Электронная 

конгфигурация атомов. Закономерность изменения свойств элементов в периодаэ и группах. 

Электронныяе семейства элементов.  

Философские законы общности Периодического закона и теории химического 

строения.Предпосылки открытияПериодического закона и теории химического строения. Роль 

личности в теории химии. Роль практики в становлении и развитии химической теории.  

Ионная химическая связь и ионные кристалические решетки.Катионы как продукт 

восстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов неметаллов. Ионная 

химическая связь и ионные кристалические решетки. Ионы простые и сложные.  

Ковалентная  химическая  связь.Атомные  и  молекулярные  кристалические 

решетки.Ковалентная  неполярная  и  полярная  связи.Электроотрицательность. 

 Кратность ковалентной связи.Обменный и донорно –акцепторный механизмы образования 

ковалентных связей. Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Металлическая связ. Металлические кристаллические  решетки. 

Металлическая химическая связь ион –атом и электронный газ. Физические свойства металлов и их 

применение на основе этих свойств. Сплавы черные и цветные.   

Водородная химическая связь.Водородная химическая связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека.  

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. Пластмассы. 

Волокна. Неогранические полимеры.  

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсная среда. Классификация 

дисперсных систем по агрегатному состоянию и размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы:  

эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и гели.Синерезис и коагуляция. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д.П. Менделеева. 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита, модели кристаллических решеток «сухого льда» или иода,  алмаза, 

графита (или кварца) .Модель молярного объема газа. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей, золей. Коагуляция и синерезис.  

Лабораторные опыты. Моделирование металлической кристаллической  решетки.Денатурация 

белка. Получение эмульсии растительного масла.  Получение суспензии известкового молока 

Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его своиств с помощью лазерной 

указки.  Химические реакции.   
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Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: аллотропизация и 

изомеризация. Причины аллотропии. Классификация реакций  по числу и составу реагентов и 

продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций.Скорость химических реакций и факторы еезависимости: природа 

реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, температура, концентрация и наличие 

катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы.  

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции . Общая характеристика 

реакций синтеза аммиака и условие смещения равновесия производственного процесса вправо. 

Гидроли. Гидролиз обратимый и необратимый. Три случая гидролиза солей. Роль гидролиза в обмене 

веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене.  

Окислительно-восстановительные реакции.  Степень окисления. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Электронный баланс.  

Электролиз  расплавов и растворов. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. 

Гальваностегия. Рафинрование.  

Демонстрации. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении серной 

кислоты и аммиачной селитры.Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с  кусочками (гранулами) 

цинка и  одиниковых кусочкой разных металлов (магния, цинка, железа)  с раствором соляной 

кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение перокисда водорода с помощью 

неорганических катализаторов (солей железа,  иодида калия)  и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой,  и железа с сульфатом меди.Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения аллюминия.  

Лабораторные опыты. Проведение реакций идущих до конца по правилу Бертолле. Разложение 

пероксида водорода с помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− 

↔Fe(CNS)3.Испытание индикаторами среды растворов  солей  различных типовВзаимодействие 

раствора сульфата меди с железом и гидроксидом натрия.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая  реакция» Вещества 

и их свойства.  

Металлы.Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и химии. Общие 

химические свойства металлов. Условия взаимодействия металлов с растворами солей и кислот. 

Металлотермия.  

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 

электроотрицательности. Инетрные и благородные газы.   

Кислоты органические и неорганические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Кислоты с точки зрения теории электролитический диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной 

теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот.   

Основания органические и неорганические.Основания  с точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Основания  с точки зрения теории электролитический диссоциации. Основания  с точки 

зрения протонной теории. Общие химические свойства оснований . Классификация оснований. 

Амфотерные соединения органические и неорганические. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. Аминокислоты – амфотерные 

органические соединения. Пептиды  и пептидная связь.   

Соли.  Классификация солей. Жесткость воды и способы ее устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.   
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Демонстрации.  Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка черного пороха.  Вытеснение 

галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов 

соляной кислоты и аммиака (дым без огня). Получение аммиака и изучение его свойств. Получение 

амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение жесткой воды и устранение ее жесткости. 

Лабораторные опыты.  

Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Изучение 

концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении 

водой. Различные способы взаимодействия солей аллюминия с щелочью. Устранение жесткости воды.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества иих свойства».  

Химия и современной общество.   

Химическая    технолгия.  Производство  аммиака  и  метанола. 

 Химическая технология.Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола. Характеристика этих процессов. Общие научные принципы химического производства.  

Химическая грамотность как окмпонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных 

материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по 

уходу за одеждой.   

Демонстрации. Модель промышенной установки получения серной кислоты. Модель колонны 

синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о стпени экологической чистоты товара.   

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных  видов промышленных и 

продовольственных товаров.   

  

Тематическое планирование (10 класс)  

  

№ п/п    

Наименование разделов (общих тем)  

Количество часов  

1.  Тема 1. Предмет органической химии. Теории строения 

органических соединений А.М. Бутлерова.  

  3  

2.  Тема 2. Углеводороды и их природные источники.   12  

3.  Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения.   14  

4.  Тема 4. Органическая химия и общество.   5  

5.  Резервные уроки  1  

6.  Итого  34  
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Тематическое планирование (11 класс)  

. 

  

2.3.12. «Биология» (базовыйуровень)  

Пасечник В.В. Биология. Базовый уровень. 10–11 классы. Рабочая программа. 

ФГОС. В книге «Биология.10-11 классы: Рабочие программы/ сост. И.Б. Борзунова,  

Г.М. Пальдяева - М. Дрофа, 2015  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные:  

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям,  

исследованиям и ихрезультатам;  признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и  

других людей, реализации установок здорового образажизни;  сформированности 

познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в 

связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологическойбезопасности.  

Метапредметные:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему,ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты,делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать своиидеи;  умение работать с 

разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно –популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать  

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и  

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему иокружающих;  умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации  

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать своюпозицию. Предметные:  

1. В познавательной (интеллектуальной)сфере:  

 характеристика содержания биологических теорий (эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; вклада выдающихся ученых в развитие 

биологической науки;  выделение существенных признаков биологических объектов (видов, 

№ п/п    

Наименование разделов (общих тем)  

Количество часов  

1.  Строение веществ  9  

2.  Химические реакции  12  

3.  Вещества и их свойства  9  

4.  Химия и современное общество  4  

5.  Повтрорение и обобщение курса. Подведение итогов учебного 

года  

2  

   Резервное время  1  

6.  Итого  35  
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экосистем, биосферы) и процессов (действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах ибиосфере);  объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; отрицательного  влияния  алкоголя,  никотина, 

 наркотических  веществ  на 

развитиезародышачеловека;влияниямутагеновнаорганизмчеловека,экологических 

 факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и сменыэкосистем;  

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразиявидов;  умение пользоваться биологической терминологией 

исимволикой;  

 решение элементарных биологических задач; составление схем переноса веществ и  

энергии в экосистемах (цепипитания);  описание особей видов по 

морфологическомукритерию;  

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников  

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологическихмоделях;  сравнение биологических 

объектов (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов 

(естественный и искусственный отбор) и формулировка выводов на основесравнения.  

2. В ценностно-ориентационнойсфере:  

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников;  оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменениегенома).  

3. В сфере трудовойдеятельности:  

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и  

объяснения ихрезультатов.  

4. В сфере физическойдеятельности:  

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение,  

алкоголизм,наркомания).  

Выпускник научится:  

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли 

биологии в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и современной 

естественно-научной картины мира; происхождения и развития жизни на Земле; причин 

биологическойэволюции;  применять методы биологической науки (наблюдение, 

эксперимент, измерение) для  

проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов;  владеть 

приѐмами работы с различными источниками биологической информации:  

отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую ценность жизни 

во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живойприроде.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии  

(клонирование, искусственноеоплодотворение);  формировать познавательные мотивы и 

интересы, направленные на получение нового знания в области биологии в связи с решением 

бытовых проблем,сохранением собственного здоровья и экологическойбезопасности;  

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы, формулировать собственное мнение, аргументировать и 

отстаивать свою точкузрения, сотрудничать при выработке общего решения;  проводить 

ученические проекты по исследованию свойств биологических объектов, имеющих важное 

практическоезначение.  

Содержание учебного предмета 10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю)  

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 

развития биологии  

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки 

биологических систем.  

Современная естественно - научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественно - научной картины мира. Методы познания 

живой природы.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 

анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук»,  

«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой материи», 

«Методы познания живой природы». Портретыученых.  

Раздел 1 КЛЕТКА  

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. 

Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественно - научной картины мира 

Химический состав клетки. Неорганические и органичские вещества. Макромолекулы. 

Биополимеры.  

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Многообразие клеток. Соматические и половые клетки  

Строение прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий 

на Земле. Использование бактерий человеком.  

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.  

Профилактика СПИДа. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Энергетический обмен.  

Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.  
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Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение 

молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. Жизненный цикл 

клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 

анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот», 

«Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». Модели клетки. 

Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели-аппликации, 

иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках.  

Лабораторные и практические работы  

Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая 

микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощью современных электронных, 

конфокальных и атомно-силовых микроскопов.  

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  

Сравнение строения клеток растений и животных.  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты).  

Раздел 2 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. 

Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов.  

Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 

анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое размножение», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов».  

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоидаживотных.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства.  

Раздел 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем  

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Современные представления о гене и геноме  

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость.  

Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайдшоу, анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности 
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изменчивости», «Мутации, их причины», «Мутагены». Лабораторные и практические 

работы  

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. Решение элементарных генетических задач.  

Раздел 4 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА  

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 

анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние мутагенов на организм 

человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека».  

Лабораторные и практические работы Выявление мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм.  

Составление родословных.  

Тематическое планирование (10 класс)  

№  

п/п  

  

Наименование разделов (общих тем)  
Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи  

ческих  

1.  Введение  4        

2.  Клетка  15    4  1  

3.  Размножение и индивидуальное 

развитие организмов  

4      1  

4.  Основы генетики  6    1  1  

5.  Генетика человека  2      2  

6.  Резервное время  4        

  Итого  35    5  5  

Содержание учебного предмета 11 класс 

(34 часа, 1 час в неделю)  

Основы учения об эволюции  

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль 

эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной картины мира и 

решении практических проблем.  

Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, 

сравнительноанатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения 

эволюции.  

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, 

рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 

обитания. Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 

анимации и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения и животные, 

иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

естественного отбора, основные направленияэволюции.  



   247  

Лабораторные и практические работызучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания.  

Экскурсия  

Многообразие видов в природе.  

Основы селекции и биотехнологии  

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 

анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы селекции и биотехнологии», 

«Результатыселекции».  

Лабораторные и практические работы Составление 

простейших схем скрещивания.  

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

Антропогенез  

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека.  

Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле.  

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального 

дарвинизма.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 

анимации и др.): «Доказательства родства человека с млекопитающими животными», 

«Основные стадии и движущие силы антропогенеза», «Человеческие расы».  

Лабораторные и практические работы  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.  

Основы экологии  

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм.  

Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы 

и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайдшоу, 

анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети»,  

«Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме». Коллекции, 

иллюстрирующие  

экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  

Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем своей 

местности.  
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Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). Решение 

экологических задач.  

Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение.  

Эволюция биосферы и человек  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд- 

шоу, анимации и др.); модель-аппликация «Биосфера и человек»; окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных.  

Лабораторные и практические работы Изучение 

палеонтологических доказательств эволюции.  

Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и глобальных 

экологических проблем и путей их решения.  

Тематическое планирование (11 класс)  

№  

п/п  

  

Наименование разделов (общих тем)  
Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи  

ческих  

1.  Основы учения об эволюции  10    3    

2.  Основы селекции и биотехнологии  3      1  

3.  Антропогенез  3      1  

4.  Основы экологии  9      5  

5.  Эволюция биосферы и человек  7      2  

6.  Резерв  2        

  Итого  34    3  9  

2.3.13. «Астрономия» (базовыйуровень)  

Страут, Е.К.. Астрономия. Базовый уровень.11 класс: рабочая программа к УМК 

Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута Е.К. М.:Дрофа,2017  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные:  

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,  к  познанию себя —  

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностейи 

достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное компетентное    

отношение    к     собственному     физическому  и психологическомуздоровью;  в сфере 

отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 
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причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в РоссийскойФедерации;  в сфере отношений обучающихся 

к закону, государству и гражданскому обществу —  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждомуот рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих права и интересы, в томчисле в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальнымявлениям;  в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми — нравственное  

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести  диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку,его мнению, мировоззрению; способность 

к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровьяиинвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  в сфере отношений 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — 

мировоззрение, соответствующее  со  временному уровню развития науки, значимость науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
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передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственногобыта;  

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в  

образовательной деятельности и жизненныхситуациях;  оценивать ресурсы, в том числе время 

и другие нематериальные ресурсы,  

необходимые для достижения поставленной ранеецели;  сопоставлять имеющиеся 

возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленнойцели;  определять несколько 

путей достижения поставленнойцели;  

  выбирать  оптимальный  путь  достижения  цели,  учитывая  эффективность  

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики иморали;  задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  сопоставлять 

полученный результатдеятельности с поставленной заранее целью;  

 оценивать  последствия  достижения  поставленной  цели  в  учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающихлюдей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разныхпозиций;  

распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках;  использовать 

различные модельно-схематические средства для представления  

выявленных в информационных источникахпротиворечий;  осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые  

(учебные и познавательные)задачи;  искать и находить 

обобщенные способы решениязадач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в  

отношении действий и сужденийдругого;  анализировать и преобразовывать проблемно 

противоречивыеситуации;  выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск  
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возможности широкого переноса средств и способовдействия;  выстраивать 

 индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  

ограничения со стороны других участников и ресурсныеограничения;  менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить 

проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью 

иподчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как  

внутри образовательной организации, так и за еепределами);  при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом проектной  командыв  разных 

 ролях  (генератором  идей,  критиком,  исполнителем, презентующим;  

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием  

адекватных (устных и письменных) языковыхсредств;  распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до их  

активнойфазы;  координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или  

сочетания реального ивиртуального);  согласовывать позиции членов команды 

в процессе работы над общим  

продуктом/решением;  представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как  

перед знакомой, так и перед незнакомойаудиторией;  подбирать партнеров для 

деловой коммуникации, исходяиз соображений  

результативности взаимодействия, а не личныхсимпатий;  воспринимать критические 

замечания как ресурс собственногоразвития;  точно и емко формулировать как критические, 

так и одобрительные замечания 

вадресдругихлюдейврамкахделовойиобразовательнойкоммуникации,избегаяпри  этом 

личностных оценочныхсуждений.  

Предметные:  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  воспроизводить сведения по 

истории развития астрономии, о ее связях с физикой  

иматематикой;  использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа  

работытелескопа.  

Практические основы астрономии  воспроизводить определения терминов и понятий 

(созвездие, высота и кульминация  

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнеевремя);  объяснять 

необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  объяснять 

наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных географических 

широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны иСолнца;  применять звездную 

карту для поиска на небе определенных созвездий извезд  

Строение Солнечной системы  воспроизводить  исторические  сведения 

 о  становлении  и  развитии  

гелиоцентрической системымира;  воспроизводить  определения  терминов  и 

 понятий  (конфигурация  планет, синодический и сидерический периоды 

обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая 

единица);  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры -
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по угловым размерам и расстоянию;  формулировать законы Кеплера, определять массы 

планет на основе третьего  

(уточненного) закона Кеплера;  описывать особенности движения тел Солнечной 

системы под действием сил  

тяготения по орбитам с различнымэксцентриситетом;  объяснять причины возникновения 

приливов на Земле и возмущений в движении тел  

Солнечнойсистемы;  характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для  

исследования тел Солнечнойсистемы.  

Природа тел Солнечной системы  формулировать и обосновывать основные 

положения современной гипотезы о  

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевогооблака;  определять и 

различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты  

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды,метеориты);  описывать природу Луны и объяснять 

причины ее отличия отЗемли;  

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять  

причины ихвозникновения;  проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по 

рельефу  

поверхностиисоставуатмосфер,указыватьследыэволюционныхизмененийприроды 

этихпланет;  объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и  

сохранения уникальной природыЗемли;  описывать характерные особенности природы 

планет-гигантов, их спутников иколец;  характеризовать природу малых тел 

Солнечной системы и объяснять причины их  

значительныхразличий;  описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 

которыепроисходят при  

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  описывать 

последствия падения на Землю крупныхметеоритов;  

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы  

еѐпредотвращения.  

Солнце и звезды  определять и различать понятия (звезда, модель звезды, 

светимость, парсек,  

световойгод);  характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники  

ихэнергии;  описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра  

кповерхности;  объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции 

ипятен;  

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

вычислять расстояние до звезд по годичномупараллаксу;  

  называть  основные  отличительные  особенности  звезд  различных  

последовательностей на диаграмме«спектр–светимость»;  сравнивать 

модели различных типов звезд с модельюСолнца;  причины 

изменения светимости переменныхзвезд;  описывать 

механизм вспышек новых исверхновых;  

 оценивать время существования звезд в зависимости от ихмассы;  описывать 

этапы формирования и эволюциизвезды;  
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  характеризовать  физические  особенности  объектов,  возникающих  на  

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черныхдыр  

Строение и эволюцияВселенной  объяснять  смысл  понятий  (космология, 

 Вселенная,  модель  Вселенной,  

Большой взрыв, реликтовоеизлучение);  характеризовать основные параметры 

Галактики (размеры, состав, структураи  

кинематика);  определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе  

зависимости«период–светимость»;  распознавать типы галактик (спиральные, 

эллиптические,неправильные);  сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А. 

Фридмана относительно модели  

Вселенной;  обосновывать справедливость модели Фридмана 

результатаминаблюдений  

«красного смещения» в спектрах галактик;  

формулировать законХаббла;  

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости  

сверхновых;  оценивать возраст Вселенной на основе 

постояннойХаббла;  

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу  

гипотезы горячейВселенной;  классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с 

момента начала ее  

расширения – Большоговзрыва;  интерпретировать современные данные об ускорении 

расширения Вселенной как  

результата действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой 

ещенеизвестна.  

Жизнь и разум во Вселенной  систематизировать знания о методах исследования и 

современном состоянии проблемы существования жизни воВселенной.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление:  

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных  

методах, применяемых в исследовательской и проектнойдеятельности;  о таких понятиях, как 

концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность  

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализаданных;  

  о  том,  чем  отличаются  исследования  в  гуманитарных  областях  от  

исследований в естественныхнауках;  

об историинауки;  

 о новейших разработках в области науки итехнологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и  

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т.п.);  

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т.п.).  

Выпускниксможет:  

  решать  задачи,  находящиеся  на  стыке  нескольких  учебных  дисциплин  

(межпредметныезадачи);  использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-  
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познавательныхзадач;  использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих  

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

использовать  элементы  математического  моделирования  при 

 решении  

исследовательскихзадач;  использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов,  

полученных в ходе учебно-исследовательскойработы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в  ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:  

формулировать научную гипотезу,  ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общемблаге;  

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных  

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственныхцелей;  

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые  

для достижения поставленнойцели;  находить различные  источники  материальных и 

 нематериальных  ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях деятельностичеловека;  вступать 

в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодногосотрудничества;  самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности  

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершенииработы;  

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и  

предусматривать пути минимизации этихрисков;  адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, которые он  

повлечет в жизни других людей,сообществ);  адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта и исследования, видеть возможные варианты применениярезультатов.  

Содержание учебного предмета 11 класс 

(34 часа, 1 час внеделю)  

Астрономия, ее значение и связь с другиминауками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия.  

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  
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Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца.  

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии.  

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр – светимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы.  

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» иантитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своемсуществовании.  

Тематическое планирование (11 класс)  

№  

п/п  

  

Наименование разделов (общих тем)  
Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи  

ческих  

1.  Астрономия, ее значение и связь с 

другими науками  

2        

2.  Практические основы астрономии  5  1      

3.  Строение Солнечной системы  7  1    1  

4.  Природа тел Солнечнойсистемы  8  1    1  

5.  Солнце и звезды  6  1      

6.  Строение и эволюция Вселенной  5        

7.  Жизнь и разум во Вселенной  1        

  Итого  34  4    2  

  

2.3.14. «Физическая культура» (базовыйуровень)  

программы среднего (полного) образования по физической 

культуре (базовый уровень) физического воспитания  

учащихся 1-11 классов, автор: Лях В.И. Издательство:  

Издательство Просвещения 2018 г.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  
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 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,  

чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину;  гражданская 

позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

 свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и 

демократическиеценности;  готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному 

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

также различных форм общественногосознания;  сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственнойдеятельности;  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения;  навыки 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видахдеятельности;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, сознательное 

 отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной 

профессиональной и общественнойдеятельности;  принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя,наркотиков;  бережное,  ответственное  и 

 компетентное  отношение  к  физическому  и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, формирование умений оказывать первуюпомощь. 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности, планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и 

 реализации плановдеятельности;  умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, разрешать конфликты;  

владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методовпознания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

 оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из 

различныхисточников;  умение определять назначение и функции различных 

социальныхинститутов;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию  

поведения, с учетом гражданских и нравственныхценностей;  владение языковыми средствами 

— умение ясно, логично и точно излагать свою  

точку зрения, правильно использовать языковыесредства;  владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

ихдостижения.  

Предметные:  



   257  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для  

организации здорового образа жизни, активного отдыха идосуга;  владение современными 

технологиями  укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственнойдеятельностью;  

владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных показателей 

здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития 

 и физическихкачеств;  владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  владение 

техническими приемами и двигательными действиями базовых видов  

спорта, активное применение их в игровой и соревновательнойдеятельности.  

Осваивая раздел «Знания о физической культуре», ученик 11 класса научится:  

 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуреи 

спорте в Российской Федерации», физической культуреи спорте в Российской Федерации», 

руководствоваться ими при организации здорового образа жизни и активного отдыха, участии 

в разнообразных формах организации физкультурно-оздоровительной деятельности и 

массовогоспорта;  положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 

труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческойактивности;  

ориентироваться в современных оздоровительных системах физического воспитания, 

раскрывать их целевые ориентации и формы организации, возможности использовать их 

содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной физическойкультурой.  

Ученик получит возможность научиться:  

 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных мероприятий в 

режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, самомассажа и банных процедур, 

активно использовать их в целях профилактики умственногои физического перенапряжения, 

повышения функциональной активности основных психическихпроцессов;  самостоятельно 

осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, активно  

включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорту (материал 

дляюношей);  характеризовать основы системной организации гигиеническихфизкультурно- 

оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой и послеродовой период, 

планировать режимы двигательной активности и питания, отбирать содержание занятий 

физическими упражнениями (материал длядевушек);  проводить  реабилитационные 

 мероприятия  после  травм  и  повреждений, комплексыкорригирующих 

упражнений с учетом индивидуальных показателей здоровья. Осваивая раздел «Способы 

самостоятельной деятельности», ученик научится:  

 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых  

спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных испортивно-  

оздоровительных мероприятий, занятий физическими упражнениями разной направленности;  

определять функциональную направленность упражнений из современных оздоровительных 

систем физического воспитания, владеть технологиями их использования в индивидуальных 

занятиях физической культурой с учетом показателей здоровья, интересов и потребностей в 

повышении физической дееспособности организма, формировании телосложения и 

регулировании массы тела;  планировать содержание и направленность процесса 

самостоятельного освоения техники двигательных действий в избранном виде спорта, 

проводить ее анализ и коррекцию в соответствии с имеющимисяобразцами;  тестировать 

индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность,  

анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме учебнойдеятельности.  
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Осваивая раздел «Способы самостоятельной деятельности», ученик получит 

возможность научиться:  

 пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать  

режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной подготовкой, 

определять эффективность их влияния на рост функциональных возможностей основных 

системорганизма. Осваивая раздел «Физическое совершенствование», ученик научится:  

 выполнять упражнения лечебной физической культуры для разных форм патологии, 

комплексы оздоровительной физической культуры  для профилактики утомлени и 

перенапряжения организма, предупреждения заболеваний, присущих массовымпрофессиям;  

выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции направленного 

решения определенных, индивидуально востребованных задач и целевых установок 

(атлетическая гимнастика, аэробика, ритмика, шейпинг, стретчинг идр.);  выполнять 

технико-тактические действия, физические упражнения и технические приемы избранного 

вида спорта в условиях соревновательной деятельности (легкая атлетика, лыжные гонки, 

акробатика и гимнастика, плавание, спортивныеигры);  выполнять технические действия 

защитного характера из современных атлетических  

единоборств (стойки и захваты, броски и удержания, защитные действия иприемы).  

Осваивая раздел «Физическое совершенствование», ученик получит возможность 

научиться:  

 выполнять  упражнения физической подготовки  комплекса ГТО и сдавать 

нормативные требования его тестовых заданий. Содержание учебного предмета 10- 

11 класс (210 часов, 3 часа внеделю) Основы знаний о физической культуре, 

умения навыки Социокультурные основы  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение.  

Психолого-педагогические основы  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания.  

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.  

Медико-биологические основы  

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья.  

Основы. Организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий. В 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья.  

Приёмы саморегуляции  

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. Элементы йоги.  

Баскетбол и волейбол  

Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом и волейбола. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом и 

волейболом.  
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Гимнастика с элементами акробатики  

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.  

Лёгкая атлетика  

Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении 

занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой  

Лыжная подготовка  

Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на развитие двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий лыжной 

подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки.  

  

Тематическое планирование 10-11 класс   

  

№ п/п  
Наименование разделов (общих 

тем)  

Количество 

часов  

Количество работ  

контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи  

ческих  

1.  Спортивные игры  39        

2.  Волейбол  18        

3.  Баскетбол  20        

  Гимнастика с элементами акробатики  18        

  Легкая атлетика  25        

  Лыжная подготовка  18        

  Кроссовая подготовка  6        

  Всего часов  105        

  

  

2.3.15. «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовыйуровень)  

  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (предметная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности") (далее соответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОБЖ.  

  

Пояснительная записка.  

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы среднего 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, Концепции 

преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ООП СОО.  
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Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися 

знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.  

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного 

подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня 

основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в 

логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, 

чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, 

социальной и информационной сферах.  

Программа ОБЖ обеспечивает: формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры 

и мотивации ведения  

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;  

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной 

личности безопасного типа;  

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного  

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования;  

 подготовку  выпускников  к  решению  актуальных  практических  задач  безопасности  

жизнедеятельности в повседневной жизни.  

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя 

вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), 

обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и 

среднего общего образования.  

Вариант 1.  

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности.  

Модуль N 2. "Основы обороны государства".  

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность.  

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность.  

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму".  

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни.  

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи".  
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Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки.  

Вариант 2.  

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе".  

Модуль N 2 "Безопасность в быту".  

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте".  

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах".  

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде".  

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний".  

Модуль N 7 "Безопасность в социуме".  

Модуль N 8. "Безопасность в информационном пространстве".  

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму".  

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения".  

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне среднего 

общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при 

необходимости безопасно действовать".  

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся.  

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения 

россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни.  

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: 
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Стратегией национальной безопасности Российской Федерации <20>, Национальными целями развития 

Российской Федерации на период до 2030 года <21>, Государственной программой Российской 

Федерации "Развитие образования" <22>.  

--------------------------------  

<20> Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, 

ст. 5351).  

<21> Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 30, ст. 4884).  

<22> Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 375).  

  

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без 

исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку 

и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный 

характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических 

и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем 

безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников 

построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни.  

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько 

скорректированы. Он входит в предметную область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать 

риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 

экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой 

подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства.  

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:  

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на  

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению 

необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и  
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группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства;  

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 часов 

в 10 - 11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной организацией, 

которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЖ и количество 

часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учетом региональных (географических, социальных, этнических и других), а также 

бытовых и других местных особенностей.  

  

Содержание обучения.  

Вариант N 1.  

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности.  

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе.  

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественногосударственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности.  

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия.  

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи. Зацепинг. Административная 

ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за 

диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. 

Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер.  

Как не стать жертвой информационной войны.  

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания).  

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, 

пассажиров, водителей.  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. Правила 

безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте.  

Безопасное поведение на различных видах транспорта.  
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Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности при 

езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная ответственность за 

нарушение правил при вождении.  

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер 

оказания первой помощи.  

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном 

транспорте.  

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и 

действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для 

исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения. Аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с 

ними.  

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности.  

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в социальных 

сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная 

ответственность в информационной сфере.  

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая безопасность 

в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за мошенничество. Защита прав 

потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете.  

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила 

безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара.  

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек.  

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных ситуаций.  

Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению насилия.  

Модуль N 2. "Основы обороны государства".  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации. Войска, 

воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны.  

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского учета. 

Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по результатам медицинского 

освидетельствования о годности гражданина к военной службе.  
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Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. Подготовка 

граждан по военно-учетным 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.  

Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой Отечественной войне 

(1941 - 1945). Вооруженные Силы Советского Союза в 1946 - 1991 гг. Вооруженные Силы Российской 

Федерации (созданы в 1992 г.).  

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России.  

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы.  

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические цели обороны. 

Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи Российской 

Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и способы 

противодействия ей.  

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.  

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. Совершенствование системы 

военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение "ЮНАРМИЯ". Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной 

роте.  

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность.  

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать претенденты 

на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, находящиеся на должностях 

специального назначения.  

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.  

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена Российской 

Федерации - знаки отличия, почетные государственные награды за особые заслуги.  

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к Военной 

присяге (принесения обязательства).  

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение воинской 

части государственной награды.  

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской Федерации в 

мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, подлежащие 
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(не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка 

от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную службу.  

Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021). 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и других).  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные подсистемы РСЧС.  

Структура, основные задачи, деятельность МЧС России.  

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН.  

Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в области 

гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в общеобразовательных 

организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы 

оповещения населения. Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в 

зонах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении 

аварийнохимически опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и ее 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 индивидуальной 

защиты.  

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях.  

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи аварийно-

спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения спасательных работ. Соблюдение 

мер безопасности при работах.  

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность.  

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, в 

горах, на водоемах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, GPS). 

Безопасность в автономных условиях.  

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения.  
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Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество продуктов питания. 

Правила хранения и употребления продуктов питания.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

(Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2022, N 13, ст. 1960).  

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы контроля 

воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые 

нитратомеры.  

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической чистоте 

товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об экологически 

чистых способах утилизации самого товара и его упаковки.  

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму".  

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские угрозы.  

Деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм - крайняя 

форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности.  

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. 

Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу влияния неформальной 

группировки.  

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. Статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в экстремистской и 

террористической деятельности.  

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные задачи НАК. Федеральный 

оперативный штаб.  

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, 

которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения контртеррористической 

операции.  

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские угрозы.  

Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической деятельности.  

Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм 

на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм.  

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование 

антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодежных право- и 
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леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное экстремистское течение. Как избежать 

вербовки в экстремистскую организацию.  

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную организацию. 

Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение подозрительного предмета, в 

котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное 

поведение при захвате в заложники.  

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни.  

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная 

правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры безопасности, 

составляющей которой является ведение здорового образа жизни.  

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни - сохранение 

здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового образа жизни. 

Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья.  

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную 

функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на 

демографическую ситуацию страны.  

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы государственной 

политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и 

общественной безопасности.  

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам.  

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика 

злоупотребления ПАВ.  

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи".  

Освоение основ медицинских знаний.  

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Карантин.  

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация.  

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биологосоциальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-социальных 
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чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики коронавируса.  

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, 

требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. 

Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без 

возможности получения помощи.  

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады скорой 

медицинской помощи. Реанимационные мероприятия.  

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная недостаточность 

(ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и травматическом шоке. 

Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания 

помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, 

ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, 

удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и 

алкоголем, кислотами и щелочами.  

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами.  

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях.  

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.  

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки.  

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка.  

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.  

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила 

стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 

(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового отделения 

на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп.  

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий противогаз. 

Респиратор.  Общевойсковой  защитный  комплект  (ОЗК).  Табельные  медицинские 

 средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя.  

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия 

для боевой техники. Убежища для личного состава.  

Вариант N 2.  

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"  
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Объяснять смысл понятия "культура безопасности". Характеризовать значение культуры 

безопасности для жизни человека, государства, общества.  

Объяснять смысл и соотносить понятия "опасность", "безопасность", "риск" (угроза), "опасная 

ситуация", "экстремальная ситуация", "чрезвычайная ситуация".  

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. Приводить 

примеры.  

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, приводить примеры.  

Раскрывать смысл понятия "безопасное поведение". Иметь представление о понятии "виктимное 

поведение". Приводить примеры.  

Знать и применять общие правила безопасного поведения.  

Объяснять смысл понятия "риск-ориентированный подход". Приводить примеры реализации риск-

ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства.  

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части жизни 

современного человека и общества.  

Модуль N 2 "Безопасность в быту".  

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту.  

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях.  

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете.  

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту.  

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях.  

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными службами.  

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами.  

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок проведения 

сердечно-легочной реанимации.  

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых помещениях.  

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при угрозе или 

возникновении пожара.  

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах.  

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской местности, правилах 

действий пожарных расчетов.  

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности.  
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Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других).  

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок действий 

в ситуациях криминального характера.  

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними.  

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте".  

Характеризовать опасности на различных видах транспорта.  

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия (движение по обочине; 

движение в темное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности).  

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира.  

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля.  

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с 

большим количеством участников).  

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том числе 

при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий криминального 

характера).  

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера).  

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении опасности 

(в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера).  

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера).  

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах".  

Характеризовать источники опасности в общественных местах.  

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение толпы, 

давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек).  

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах.  

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку.  

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии.  
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Знать порядок действий при криминальной опасности.  

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек.  

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных местах 

(лечебных, образовательных, культурных учреждениях).  

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций.  

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта.  

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде".  

Характеризовать основные источники опасности в природной среде.  

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на водоемах).  

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и современных 

средствах навигации.  

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде.  

Знать способы подачи сигнала о помощи.  

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах сооружения 

убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах поведения при 

встрече с дикими животными).  

Знать приемы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении.  

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера.  

Знать о причинах возникновения природных пожаров.  

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. 

Приводить примеры.  

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения.  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить примеры.  

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера.  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить примеры.  

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера.  

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий 

и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить примеры.  
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Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера.  

Объяснять смысл понятия "экология". Характеризовать влияние деятельности человека на 

экологию.  

Сформировать бережное отношение к природе.  

Разумно пользоваться природными богатствами.  

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний".  

Объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", "лечение", 

"профилактика".  

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни.  

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и способах 

передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний.  

Объяснять смысл понятия "вакцинация". Иметь представление о механизме действия вакцины.  

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. Перечислять 

заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить примеры этих 

заболеваний и их возможных последствий.  

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры заболеваний, 

которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины пока не созданы.  

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить примеры.  

Иметь представления о самых распространенных неинфекционных заболеваниях.  

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, 

эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы.  

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний.  

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний.  

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие).  

Объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое благополучие". Знать 

критерии психического здоровья и психологического благополучия и факторы, влияющие на них.  

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли инклюзивной 

среды.  

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического развития.  

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, злоупотребления 

алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и психологическое 

благополучие человека.  
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Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков.  

Знать и применять способы сохранения психического здоровья.  

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста.  

Характеризовать и соотносить понятия "первая помощь" и "скорая медицинская помощь".  

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой помощи, алгоритм 

первой помощи.  

Владеть приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок действий 

в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; "сложные" кровотечения; первая помощь с 

использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно).  

Модуль N 7 "Безопасность в социуме".  

Объяснять смысл понятий "общение", "социальная группа", "большая группа", "малая группа".  

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в группе.  

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде).  

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. Приводить 

примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций.  

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения межличностных 

конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия.  

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов.  

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные приемы. 

Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с применением цифровых 

технологий или с использованием деструктивных психологических технологий.  

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических схемах.  

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для 

"здорового" общения внутри различных групп и коллективов.  

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от деструктивных форм.  

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; 

подражание).  

Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве".  

Характеризовать смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след".  

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния цифровой 

среды на жизнь человека.  
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Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости.  

Характеризовать основные риски цифровой среды.  

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде.  

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде.  

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде.  

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и программного 

обеспечения, правила защиты от мошенников.  

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде.  

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой среде и 

профилактические меры.  

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в цифровой 

среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила профилактики и 

противодействия вовлечению в деструктивные сообщества.  

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде.  

Объяснять смысл понятия "достоверность информации". Знать критерии проверки достоверности 

информации.  

Объяснять смысл понятия "информационный пузырь". Знать основные признаки манипуляции 

сознанием и пропаганды.  

Объяснять смысл понятия "фейк". Иметь представление о целях создания и распространения 

фейков в цифровой среде, их основных видах.  

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений.  

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в сети 

Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве.  

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму"  

Объяснять смысл понятий "терроризм" и "экстремизм", их взаимосвязь. Приводить примеры 

экстремистской и террористической деятельности.  

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества.  

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.  

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, знать 

способы противодействия.  

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической направленности.  

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов) или 

совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников; попадании 
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в заложники; огневом налете; наезде транспортного средства; подрыве взрывного устройства), 

проведении контртеррористической операции.  

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму.  

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму.  

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения".  

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации.  

Характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обороне страны, борьбе с 

международным терроризмом. Приводить примеры.  

Иметь представление о современном облике Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Объяснять смысл понятий "воинская обязанность" и "военная служба".  

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы.  

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. Знать 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны.  

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций.  

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры.  

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности.  

Знать принципы обеспечения национальной безопасности.  

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности.  

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов,  

приводить примеры.  

  

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и 
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подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости 

за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к 

традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом.  

Личностные результаты изучения ОБЖ включают:  

1) гражданское воспитание: сформированность активной гражданской позиции обучающегося, 

готового и способного  

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни;  

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области 

защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности;  

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для  

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства;  

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии,  

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и  

здоровья населения;  

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства;  

2) патриотическое воспитание:  

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооруженные 

Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской 

армии и флота;  

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, 

достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей;  

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и готовность  

к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;  

3) духовно-нравственное воспитание: осознание духовных ценностей российского народа и 

российского воинства; сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к  

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства;  
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способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-

ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 

жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;  

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям  

народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества;  

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 безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для  

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;  

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях); 6) физическое воспитание: осознание ценности жизни, сформированность 

ответственного отношения к своему здоровью и  

здоровью окружающих; знание приемов 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 

развития личности,  

общества и государства, обеспечения национальной безопасности;  

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе  

трудовой деятельности;  

 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  включая  военно- 

профессиональную деятельность; готовность и способность к образованию и самообразованию 

на протяжении всей жизни;  
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8) экологическое воспитание:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения  

экологической грамотности и разумного природопользования;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать  

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности.  

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и  

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях;  

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации 

событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 

противоречия;  

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать  

способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения;  

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретенные знания в повседневную жизнь;  

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой  

для решения стоящей задачи; развивать творческое мышление при 

решении ситуационных задач.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности  

жизнедеятельности;  

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 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  
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выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных (обоснованных) критериев;  

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и  

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни;  

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать  

предложения по их корректировке в новых условиях;  

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в  

реальных ситуациях;  

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области  

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повседневную жизнь.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности;  

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой учебной  

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления;  

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

этическим нормам;  

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей  

цифровой среды;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с  

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить  

принципы ее организации в повседневную жизнь;  

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных  

знаков; определять признаки деструктивного общения;  

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать  

по избеганию конфликтных ситуаций;  

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых  

средств.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных  

ситуациях;  
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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 свое  

решение; оценивать приобретенный 

опыт; расширять познания в 

области безопасности 

жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счет 

привлечения научно-

практических знаний других 

предметных областей; 

повышать образовательный и 

культурный уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий:  

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 

целям;  

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора  

оптимального решения; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке 

образовательной ситуации;  

признавать право на ошибку свою и чужую.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной  

учебной ситуации;  

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах);  

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно  

разработанным критериям;  
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые  

идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную 

инициативу.  

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт 

проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать:  

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

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

поведении;  

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); 

владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка 

действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;  

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание 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 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования;  

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера;  

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления 

в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в 

социальном взаимодействии;  

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им;  

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

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных 
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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 приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность 

и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении 

террористического акта, при проведении контртеррористической операции;  

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооруженных 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 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.  

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.  

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для 

освоения обучающимися модулей ОБЖ.  

  

2.4. Рабочие программы учебныхкурсов 

Учебный курс «Индивидуальный проект» 10 класс  

(70  часов, 2 часа в неделю)  

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» разработана в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  

Рабочая программа  ориентирована на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков  

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания учебного предмета «Индивидуальный проект», подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся, направленную на формирование личностных и метапредметных результатов обучения.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством преподавателя по 

выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. Результат освоения программы 

дисциплины должен быть представлен в виде завершённого проекта.  
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Программа рассчитана на изучение предмета в течение одного года (10 класс), на 70 часов  

учебного времени, по 2 часа в неделю.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

- ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно – политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

деятельности;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

- Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;   

- Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях  этики и морали;  

- Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;   

- Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

- Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

- Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и  

познавательные) задачи;  
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- Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;   

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

- Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.   

В  результате  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающиеся 

 получат представление:  

- О философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

- О таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных;  

- О том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках;  

- Об истории науки;  

- О новейших разработках в области науки и технологий;  

- О правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

- О деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебноисследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

- Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

- Восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;   

- Отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

- Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели;   

- Находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека;   

- Вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;   

- Самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы;   
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- Адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков;  

- Адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ);  

- Адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть  

возможные варианты применения результатов.  

  

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект»  

  

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект  

Тема 1 (8 часов) Что такое индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование).    

Цели обучения  

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном проекте как 

виде деятельности;  

– создать условия для формирования интереса к учебно-исследовательской деятельности; – 

обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. Содержание  

Что такое индивидуальный проект. Виды индивидуальных проектов: учебный проект и учебное 

исследование. Как отражаются жизненно важные проблемы в учебном проекте и в учебном 

исследовании. Какие финансовые проблемы относятся к жизненно важным. Актуализация (осознание) 

личных возможностей, дефицитов потенциалов, проявляемых в проектной деятельности.  

Виды деятельности  

Характеризовать проектную деятельность как вид деятельности.  

Различать виды индивидуальных проектов.  

Выявлять финансовые проблемы (в том числе из банка открытых задач).  

Аргументировать значимость финансовых проблем как жизненно важных.  

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут стать 

основанием для ведения индивидуального проекта.  

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты.  

  

Тема 2 (8 часов) Как определить тему индивидуального проекта (учебного проекта / 

учебного исследования).  Цели обучения  

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики; навыков критического мышления;  

– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики на примере выявления финансовых проблем;  

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования  

/ учебного проекта;  

– создать условия для развития коммуникативных навыков. Содержание  

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое открытая задача. Как сформулировать тему 

индивидуального проекта в виде учебного исследования. Как сформулировать тему 

индивидуального проекта в виде учебного проекта.  

Виды деятельности  

Выявлять и формулировать проблему.   

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач.  
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Анализировать типичные ошибки при постановке проблемы к учебным проектам / учебным 

исследованиям.  

Конкретизировать примерами индивидуальные проекты в виде учебного исследования и 

учебного проекта.  

Принимать участие в мозговом штурме.   

  

Тема 3 (4 часа). Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования).  Цели обучения  

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики;  

– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики на примере выявления финансовых проблем;  

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта.  

Содержание  

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое задача. Как сформулировать тему и 

определить вид индивидуального проекта в виде учебного исследования или учебного проекта.  

Виды деятельности  

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. Выявлять и формулировать 

проблему. Определять вид учебного проекта / учебного исследования. Анализировать собственные 

потенциалы, возможности, дефициты. Аргументировать выбор формата индивидуального проекта 

(учебное исследование или учебный проект).  

  

Тема 4 (6 часа). Индивидуальные проекты технической и ИКТ  направленности. Цели 

обучения  

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном проекте как 

виде деятельности;  

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; – 

создать условия для развития коммуникативных навыков. Содержание  

 Техническая  сфера.  Индивидуальные  проекты  технической  и  ИКТ   

направленности.Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного 

проекта).  

Виды деятельности  

Характеризовать техническую сферу.  

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут стать 

основанием для ведения индивидуального проекта.  

Различать собственно темы технической и ИКТ  направленности индивидуальных проектов.  

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме.  

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме.  

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов выступления.  

  

Тема 5 (6 часов). Индивидуальные проекты в сфере финансовой грамотности. 

Финансовые составляющие индивидуальных проектов.  

Цели обучения  

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном проекте как 

виде деятельности;  

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов;  
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– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. – создать условия для 

развития коммуникативных навыков.  

Содержание  

Сфера финансовой грамотности. Индивидуальные проекты в сфере финансовой грамотности. 

Финансовые составляющие индивидуальных проектов. Презентация темы индивидуального проекта 

(учебного исследования / учебного проекта).  

Виды деятельности  

Характеризовать сферу финансовой грамотности.  

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут стать 

основанием для ведения индивидуального проекта.  

Различать собственно темы из области финансовой грамотности и финансовые составляющие 

индивидуальных проектов.  

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме.  

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме.  

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов выступления.  

  

Тема 6 (6 часов). Индивидуальные проекты в социальной сфере Цели 

обучения  

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном проекте как 

виде деятельности;  

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; – 

создать условия для развития коммуникативных навыков.  

Содержание  

Социальная сфера. Индивидуальные проекты в социальной сфере.  

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта).  

Виды деятельности  

Характеризовать социальную  сферу.  

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут стать 

основанием для ведения индивидуального проекта.  

Различать собственно темы социальной  направленности индивидуальных проектов.  

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме.  

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме.  

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов выступления.  

  

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

маршрутов  

Занятие 7  (8 часа). Как составить план работы над индивидуальным проектом (учебным 

проектом / учебным исследованием).   

Цели обучения  

– способствовать развитию умений планирования собственной деятельности;  

– раскрыть роль участников проектной деятельности, которые могут участвовать или могут 

оказать помощь в выполнении индивидуального проекта;  

– создать условия для формирования умения отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации при работе над учебным проектом / учебным 

исследованием;  

– способствовать развитию умений выявления критериев эффективности деятельности на 

примере деятельности по выполнению индивидуального проекта;  
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– содействовать развитию у обучающихся умений оценки и самооценки, навыков 

критического мышления;  

– создать условия для развития коммуникативных навыков.  

Содержание  

Планирование как этап работы над индивидуальным проектом. Способы планирования. 

Электронные средства поддержки планирования. Требования к составлению плана выполнения 

индивидуального проекта (учебного исследования или учебного проекта). Особенности реализации 

индивидуального и группового проектов. Зачем нужны консультации при работе над индивидуальным 

проектом. Кто такие тьюторы и эксперты. Зачем нужны промежуточная оценка и самооценка отдельных 

этапов выполнения индивидуального проекта. Как оценить успешность продвижения проекта. 

Критерии успешности продвижения проекта. Взаимодействия с экспертами в процессе выполнения 

проекта и при оценке результата. Возможности открытой экспертизы. Взаимопомощь при работе над 

индивидуальным проектом. Самооценка в работе над индивидуальным проектом  

Виды деятельности  

Объяснять алгоритм планирования выполнения индивидуального проекта.  

Характеризовать разные способы планирования.   

Описывать алгоритм работы с электронными средствами поддержки планирования.  

Характеризовать критерии оценивания плана выполнения индивидуального проекта (учебного 

исследования или учебного проекта).  

Оценивать план выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или учебного 

проекта).  

Характеризовать роль тьютора, эксперта в работе по реализации индивидуального проекта.   

Выявлять и формулировать проблемы, которые могут возникать по ходу выполнения 

индивидуального проекта; предлагать пути их устранения.  

Объяснять роль промежуточной оценки и самооценки отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта.  

Моделировать деятельность по выполнению индивидуального проекта на основе разработанного 

плана.   

Моделировать организацию взаимодействия участников проектной деятельности, которые могут 

участвовать или могут оказывать помощь в выполнении индивидуального проекта.  

Выявлять  и  формулировать  критерии  эффективности  деятельности 

 по  выполнению индивидуального проекта.  

Аргументировать основания выбора и сравнивать выявленные критерии эффективности 

деятельности по выполнению индивидуального проекта.  

Аргументировать выбор методов ведения рационального спора, в том числе с позиции 

самоанализа коммуникативной и познавательной практики.  

Характеризовать возможности открытой экспертизы.  

Моделировать собственную деятельность по организации экспертной оценки индивидуального 

проекта. Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта.  

  

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. 

Занятие 8  (4 часа).Бюджет проекта: что это такое и как его составить. Цели 

обучения  

– способствовать формированию навыка планирования;   

– развивать умение составления бюджета на примере выполнения индивидуального проекта; – 

способствовать формированию ответственности за принимаемые финансовые решения.  

Содержание  
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Какие ресурсы необходимы для реализации индивидуального проекта. Бюджет. Статьи бюджета. 

Расчет бюджета.   

Виды деятельности  

Описывать алгоритм составления бюджета.  

Рассчитывать бюджет индивидуального проекта.  

Анализировать и сравнивать примеры бюджетов.  

Представлять бюджет индивидуального проекта как документ.   

  

Занятие 9 (4 часа).Условия успеха в реализации проекта и возможные риски.  Цели 

обучения  

– способствовать формированию навыка оценки рисков;   

– способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; – содействовать 

осознанию последствий рискованного поведения.  

Содержание  

Что такое риски. С какими рисками может быть связана реализация индивидуального проекта. 

Предупреждение рисков.  

Виды деятельности  

Характеризовать риски и приводить примеры рисков на примере реализации индивидуального 

проекта.  

Объяснять алгоритмы снижения рисков. Описывать 

последствия рисков.   

  

Раздел 4. Защита индивидуального проекта  

Занятие 10 (8 часов). Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) к защите и презентовать его.  

Цели обучения  

– способствовать формированию умений анализа достижения поставленных целей;  

– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов;  

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности.  

Содержание  

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного исследования). 

Формы презентации индивидуального проекта. Организация подготовительной работы к презентации 

результатов проектной деятельности. Типичные ошибки и недочеты презентаций результатов 

проектной деятельности.  

Виды деятельности  

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению индивидуального 

проекта.  

Описывать алгоритм разработки презентации результатов проектной деятельности.  

Конкретизировать примерами презентацию индивидуальных проектов в виде учебного 

исследования и учебного проекта.  

Анализировать типичные ошибки и недочеты презентаций результатов проектной деятельности.  

Принимать участие в коллективном обсуждении.  

  

Занятие 11  (8 часов).Защита индивидуальных проектов. 

Цели обучения  
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– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов;  

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности; – способствовать развитию 

коммуникативных навыков.  

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном проекте как 

виде деятельности;  

– обеспечить понимание алгоритма проектной деятельности;  

– способствовать формированию интереса к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности.  

Содержание  

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного исследования). 

Презентация результатов индивидуального проекта. Индивидуальный проект: от замысла до результата. 

Оценка и самооценка результатов выполнения: индивидуальный проект и личностные приобретения. 

Виды деятельности  

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению индивидуального 

проекта.  

Презентовать результаты индивидуального проекта в адекватном формате.  

Принимать участие в обсуждении / диспуте / дискуссии.  

Объяснять алгоритм организации проектной деятельности и ее особенности.  

 Анализировать  собственную  деятельность  по  выполнению  индивидуального  проекта:  

анализировать допущенные в ходе выполнения индивидуального проекта ошибки и недочеты; выявлять 

сильные стороны в работе над индивидуальным проектом.  

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. Анализировать 

собственные потенциалы, возможности.  

  

Темтическое планирование  

№ урока  Название раздела / темы  Кол-во часов  

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект  

1  Что такое индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование)  

8  

2  Как определить тему индивидуального проекта  8  

3  Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / 

учебного исследования)  

4  

4  Индивидуальные проекты технической и ИКТ направленности  6  

5  Индивидуальные проекты в сфере финансовой грамотности. 

Финансовые составляющие индивидуальных проектов.  

6  

6  Индивидуальные проекты в социальной сфере  6  

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных маршрутов  

7  Каким требованиям должен соответствовать индивидуальный 

проект (учебный проект / учебное исследование)  

8  

  

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта.  

8  Бюджет проекта: что это такое и как его составить   4  

9  Условия  успеха  в  реализации  индивидуального 

 проекта  и возможные риски  

4  

Раздел 4. Защита индивидуального проекта  
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10  Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / 

учебное исследование) к защите и презентовать его  

8  

  

11  Защита индивидуальных проектов  8  

    Итого 70  

  

2.5. Программы элективных курсов  

  

2.5.1. Информационные технологии в 

экономике10-11 класс 68 часов(1 

часа в неделю)  

Важнейшим фактором повышения эффективности производства в любой отрасли является улучшение 

управления. Совершенствование форм и методов управления происходит на основе достижений 

научнотехнического прогресса, дальнейшего развития информатики, занимающейся изучением законов, 

методов и способов накапливания, обработки и передачи информации с помощью ЭВМ и других 

технических средств. Средства информатики реализуются в виде информационных технологий, называемых 

также новыми или современными.  

В мире наступил такой период, когда производственный потенциал и научный уровень общества 

определяется суммарной мощностью ЭВМ и технологическим совершенством переработки информации.  

Вооружить человека принципиально новыми орудиями производства и технологиями, усиливающими 

его возможности по обработке информации - важнейшая технико-экономическая задача, которая требует 

ускоренного развития индустрии информатики. При этом возникают новые, еще не устоявшиеся в научной 

литературе понятия: информационная экономика, информационные ресурсы, сетевая экономика, 

экономическая информация и т.д.  

Национальные информационные ресурсы – новая экономическая категория. Информация становится 

таким же ресурсом, как материал и энергия, и, следовательно, по отношению к нему должны быть 

сформулированы те же критические вопросы: кто владеет ресурсом информации? Кто в нем заинтересован? 

Насколько он доступен? Возможно ли его коммерческое использование?  

В конце ХХ в. впервые в истории человечества основным предметом труда в общественном производстве 

промышленно развитых стран становится информация. Возникли тенденции неуклонного перекачивания 

трудовых ресурсов из сферы материального производства в информационную сферу, что является сейчас 

наиболее заметным симптомом, который получил название «информационный кризис».  

Цели и задачи учебной дисциплины   

Цель: освоение системы знаний, овладение умениями информационной деятельности, развитие и 

воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной 

деятельности.   

Задачи:  

1. Раскрытие роли экономической информации и информационных процессов в природных, социальных 

и технических системах; понимание назначения информационного моделирования в научном познании 

мира; получение представления о социальных последствиях процесса информатизации общества.  
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2. Освоение новых возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, 

относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение 

степени владения этими средствами к профессиональному уровню.  

3. Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью.  

 Планируемые результаты:  

К числу планируемых результатов освоения программы отнесены:  

Личностные результаты:  

1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

2. сформированность мотивации к учению и познанию,  

3. ценностно-смысловые установки выпускников школы, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 4.  

сформированность основ российской, гражданской идентичности; Метапредметные результаты:  

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, давать определения понятиям, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

2. уметь работать с разными источниками экономической информации и использовать программы 

компьютера для их реализации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую;  

3. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию  

Предметные результаты:  

1. У школьников будет формироваться интерес к профессиям, связанным с экономикой и с 

использованием персонального компьютера.  

2. Учащиеся смогут реализовать свой интерес к выбранному курсу.  

3. В процессе работы над проектом у школьников будет формироваться мыслительная культура.  

4. Учащиеся освоят всевозможные методы решения задач, реализуемых на персональном компьютере.  

5. У школьников будут сформированы навыки грамотной разработки и оформления печатной работы, 

основные навыки создания баз данных и поиска данных в них.  

6. Углубление у школьников знаний, умений и навыков решения задач по экономике с использованием 

персонального компьютера.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, 

в том числе самообразовании;  

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

•  Тематическое планирование  

№   Наименование разделов и тем    

  

Всего часов   
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1  Введение. Правила техники безопасности в кабинете  

информатики. Сферы применения компьютера  и нофрмационных 

технологий в экономике   

1  

2  Понятие «Информация». Виды и свойства информации. 

Количество информации и методы их оценки  

1  

3  Фазы процесса преобразования информации в данные. 

Потребность в информации.   

1  

4  Информационная перегрузка. 

Ценность информации  

1  

5  Информационные ресурсы. Экономическая информация как часть 

информационного ресурса. Развитие информационной сферы 

производства  

1  

6  Понятие информационных систем. Компоненты и типы ИС. 

Управление в системах  

1  

7  Экономические информационные системы. Структура ЭИС. 

Состав обеспечивающей части ЭИС  

1  

8  Табличные процессоры в Экономике.   2  

9  Использование возможностей MS Excel при вычислении 

экономических задач.  

2  

10  MS Excel. Обзор окна программы. Книга. Рабочий лист. Структура 

таблицы  

1  

11  Работа с ячейками и формулами. Ввод данных. Автозаполнение 

ячеек.   

1  

12  Форматирование ячеек. Фильтры и автоформат  1  

13  Арифметические операции. Вычисления. Абсолютные и 

относительные ссылки. Формулы  

1  

14  Работа с ссылками в формулах. Использование формул и простые 

вычисления. Автосумма  

1  

15  Использование Мастера Функций при решении экономических 

задач  

1  

16  Мастер диаграмм. Построение диаграмм. Создание и 

редактирование диаграмм. Легенда  

1  

17  Работа со списками. Создание, редактирование и форматирование 

списков.   

1  

18  Сортировка и фильтрация данных  1  

19  Использование надстройки Поиск решения. Добавление 

надстройки, добавление ограничений. Вывод результатов поиска 

решений  

1  

20  Использование надстройки Сценарии. Диспетчер сценариев. 

Отчеты по сценарию. Структура сценария  

1  
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21  Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Сводные 

таблицы  

1  

22  Базы данных в MS Excel. Формы представления данных.   1  

23  Сортировка и фильтрация данных в БД  1  

24  Редактирование БД. Создание диаграмм. Копирование, удаление и 

замена данных в БД. Построение диаграмм, добавление легенды  

1  

25  Запуск СУБД Access. Интерфейс программы. Таблицы, способы 

создания таблиц. Заполнение таблиц  

1  

26  Редактирование структуры БД. Связывание таблиц в 

многотабличной БД.   

1  

27  Установка связей между таблицами в многотабличной БД  1  

28  Запросы. Способы создание запросов в СУБД. Открытие и 

сохранение БД  

1  

29  Режимы для работы с данными в Power Point  2  

30  Настройка анимации в Power Point  1  

31  Режимы проведения презентации  1  

32  Итоговая работа  1  

Итого    35  

  

                                    2.5.2. Элективный  курс « Практикум по русскому языку» 10-11 класс 

Программа курса   «Русская словесность» для 10-11 кл. составлена на основе программы А. И. 

Горшкова (сборник программ по русскому языку. М.: Дрофа,2010),  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования.  

Программа состоит из двух частей. В первой части («Материалы словесности») описываются 

различные элементы языка, виды и способы их соединения, а во второй («Произведения словесности») 

– рассматриваются произведения словесности как словесно-художественное единство.  

 Курс теории русской словесности рассчитан на изучение в 10 и 11 классах по 1 ч. в неделю в 

каждом классе .  

Планируемые результаты  

Предметные результаты: 1) 

сформированность понятий о нормах 

русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 3) 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  
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6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 9) владение 

навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 10) сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной литературы. «Русский язык и литература». «Родной (нерусский) 

язык и литература» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса русского языка и литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления 

и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;  

6) владение различными приёмами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты 

в процессе практической речевой деятельности;  

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в 

процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и 

теоретиколитературного характера;  

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);  

  

Метапредметные  результаты  

1) Владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;   
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свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Тематическое планирование  
 в 10 классе: — «Введение» и «Материал словесности»,  в 

11 классе — «Произведение словесности».  

     Количество уроков, отводимых на изучение той или иной темы, а тем более того или иного 

конкретного вопроса, может варьироваться в зависимости от уровня общекультурной и 

общефилологической подготовки учащихся, от степени их начитанности, от того, насколько прочны, 

обширны и глубоки полученные ими на предыдущем этапе  
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обучения знания. Нельзя не учитывать и степени интереса, который вызовут у учащихся 

рассматриваемые вопросы, и степени трудностей, которые будут возникать при изложении материала 

учителем и усвоении его учениками. Все это зависит от конкретных условий школы (класса) и должно 

быть учтено при планировании занятий учителем.  

1 0 класс  

Введение, или что такое словесность -1  

Строй и употребление языка — 1;   

Разговорный язык и литературный язык — 2  

Лексические возможности языковых средств –4  

 Морфологические возможности языковых средств – 4   

Синтаксические возможности языковых средств - 2  

Формы и качества словесного выражения –12  

Средства художественной изобразительности - 6  

Русское стихосложение - 2  

Повторение - 1  

Всего -  35  

  

11   класс  

Введение -1  

Роды и виды произведений словесности - 6  

Понятие о тексте - 5  

Возможность различного словесного выражения одной темы- 2  

Литературные направления - 2  

Композиция словесного произведения – 2   

Словесные ряды в тексте - 8  

Образ автора и образ рассказчика в словесном произведении - 5  

Видоизменения авторского повествования - 1  

Эстетическая функция языка в произведениях художественной словесности - 1 Структура 

текста и его лингвостилистический анализ 3  

Всего -  34  

  

  

2.5 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

  

Штаб здоровья  

Целью курса: является формирование культуры безопасной  жизнедеятельности, навыков ведения 

здорового образа жизни и принципов здоровье сбережения.  

Задачи курса: формирование у учащихся здорового образа жизни за счет:   формирования  навыков и 

сохранения своего здоровья как общественную и индивидуальную ценность, отрицательного 

отношения к приему психотропных веществ, профилактики вредных привычек, привычки правильного 

питания, соблюдения режима дня и личной гигиены, умения бороться со стрессовыми ситуациям, 

ведения активного спортивного образа жизни.  I.Результаты освоения курса внеурочной 

деятельности.  

При изучении курса внеурочной деятельности у учащихся будут сформированы личностные, 

предметные и мета предметные результаты.  

 Личностные результаты направлены:  
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- формирование ценностного отношения к своему здоровью; активной жизненной позиции и мотивации 

в отношении ведения здорового образа жизни, целеустремленности и настойчивости в достижении 

поставленных целей;  

-формирование навыков практической оценки экологического состояния окружающей среды и 

организма человека в целом.  

Предметные результаты:   

В результате реализации программы внеурочной деятельности  обучающиеся должны:  

- знать факторы, отрицательно влияющие на организм человека, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения физически активного образа жизни в 

организации здорового образа жизни;  

- воспитать в себе ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих;  

-сформировать культуру  поведения в окружающей среде,  

- уметь соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни;  

- уметь оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью других людей и 

собственному организму;  

- уметь организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития, вести 

наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их.  

 Метапредметные  результаты.   

- выработать бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья;  

- уметь самостоятельно составлять и определять план и цели деятельности;  

- понимать значение физической культуры как явления культуры для, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств;  

- поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности,  

использовать активно занятия физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления;  

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой; - 

извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний об 

особенностях строения организма, обсуждать полученные сведения, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

- уметь с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить самооценку; 

осуществлять презентацию результатов и публичные выступления;  

-регулировать учебную деятельность, направленную на познание закономерностей человеческого 

организма;  

- осваивать правила и нормы социокультурного взаимодействия со сверстниками в классе.  

II. Содержание курса внеурочной деятельности.  

         Тема 1. Что мы знаем о себе?  (5 часов)  

Здоровье - основное право человека. Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Что такое 

режим дня? Во сне и наяву. Факторы риска здоровью. Правила безопасности в быту. Знакомство с собой. 

Встречают по одежке. Три правила красоты. Всегда ли наше впечатление о себе является правильным? 

Мы такие разные, и всё же. Как управлять эмоциями.  

Виды деятельности: беседа, практико - ориентированные занятия, тестирование, арт-технологии, 

игровые занятия. Викторина « Кожа – зеркало здоровья».    Тема 2.Окружающая среда и здоровье 

человека (5 часов)  
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  Антропогенное влияние на среду обитания и здоровье человека. Понятие окружающей среды. 

Взаимосвязь среды и организма. Вода как фактор биосферы. Качество питьевой воды и ее связь с 

состоянием здоровья. Почва и здоровье. Особенности действия физических и химических факторов, 

атмосферного воздуха на организм человека. Световой фактор, освещенность. Источники загрязнения 

среды. Формирование потребностей в сохранении природной среды обитания. Понять и принять себя 

(о самооценке, управлении эмоциями). Понять и принять других (о толерантности, субкультурах, 

разрешении конфликтов). Социальные сети и компьютерные игры.  

 Виды деятельности: практические занятия, выполнение профилактических  тестов, решение 

ситуативных задач, оценка результатов подготовки.    

Тема 3.  Принципы здорового питания (7 часов)  

Научись управлять своими пищевыми привычками - и со временем сможешь управлять своей 

жизнью. Растительная и животная пища. Причины предпочтения в питании. Психология питания: 

эмоции, мотивационные и смысловые основания приема пищи. Формирование индивидуального стиля 

(способа) пищевого поведения. Энергия и ее расход. Масса тела и калорийность рациона. Физическая 

нагрузка. Водный режим. Правила здорового питания. Вкусное и полезное меню на неделю. Диета.  

Режим питания. Питание при болезнях. Маркировка продуктов.  

 Виды деятельности: практические занятия, лабораторно - исследовательские мероприятия, решение 

ситуативных задач, составление меню. Выпуск стенгазет.  Проект « Мир вокруг меня».  Викторина « 

Корзина грецких орехов». Ролевая игра-конференция « Питание, производство пищевых продуктов и 

здоровый образ жизни». Тема 4. Пока мы дышим, мы живем (4 часа)   

Образ жизни. Вредные привычки и зависимости. Навыки личной гигиены, двигательная активность, 

полезные привычки в поддержании здоровья.  Химическая зависимость. Социальные болезни. Семья и 

здоровье.  

Виды деятельности: лекции, семинары, тренинг: «Если захочу, то смогу победить», «Моя формула 

здоровья», «Урожай вредных привычек», «Право выбора», тестирование.  

Тема 5. Здоровье - богатство во все времена (8 ч)  

 В движении - жизнь.  Культура здорового образа жизни и народные традиции. Различные методики 

оздоровления. Творческая активность, здоровье и долголетие. Возможности вашего организма. Спорт и 

жизнь. Опора и движение. Что такое правильное дыхание?  Как улучшить спортивный результат (о 

естественных, медикаментозных стимуляторах, о допинге). Опасности малоподвижного образа жизни. 

Развиваем основные физические качества. Спорт в нашей станице.  Готовимся сдавать ГТО.  

 Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных задач, замеры 

собственной физической подготовленности, оценка результатов подготовки.  

Практическая работа «Определение степени закаленности».  

Проект «Как стать долгожителем?».  

Тренинги: «Хочешь быть здоровым – будь им», «Взгляни на одни и те же события по-разному», 

«Счастливое или ужасное завтра».  

Конкурс рисунков. Викторина « О пользе закаливания». Тема 

6.  Вместилище мудрости человеческой (5 часов)  

Развиваем свои способности. Интерес к делу и склонность к нему – это одно и то же? Творчество – 

уникальная человеческая способность. Движение к достижениям. Преодолевая трудности в учёбе, 

постигаем свои возможности.  Создаем портфолио. Правильная мотивация - залог успеха. Применение 

биологических знаний в медицине.  Профессия врач. Профессия биолог и эколог, аграрные профессии. 

Как подготовиться к  ЕГЭ. Алгоритм выбора профессии.  

 Виды деятельности: беседа, тестирование, арт-технологии, практические занятия, исследовательские 

мероприятия, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки.  
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Тематическое планирование  

  

 № занятия  Наименование разделов и тем  Всего  

 Что мы знаем о себе?  5  

1  Здоровье - основное право человека.  2  

2  Во сне и наяву.  2  

3  Как управлять эмоциями?  1  

Окружающая среда и здоровье человека.  5  

4  Понятие окружающей среды.  2  

5  Вода как фактор биосферы.  2  

6  Социальные сети и компьютерные игры.  1  

Принципы здорового питания.  7  

7  Пищевые привычки. Растительная и животная 

пища.  

1  

8  Психология питания.  1  

9  Энергия и ее расход.  2  

10  Правила здорового питания.  1  

11  Диета. Режим питания.  2  

Пока мы дышим, мы живем.  4  

12  Образ жизни.  2  

13  Семья и здоровье.  2  

Здоровье – богатство во все времена.    8  

14  Культура здорового образа жизни.  4  

15  Спорт и жизнь.  4  

Вместилище мудрости человеческой.    6  

16  Развиваем свои способности.  2  

17  Применение биологических знаний в медицине.    1  

18   Алгоритм выбора профессии.  

   

2  

19  Создаем портфолио.  1  

Итого     35  

  
  

Математика вокруг нас  

Математика возникла в результате необходимости использования ее элементов в практической 

деятельности людей. В начале своего развития математические знания служили преимущественно 

практическим целям. Оторванность математических знаний школьного курса от практики приводит к 

непониманию цели изучения правил, формул, теорем, закономерностей и вызывает снижение интереса 

к математике.   
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Данная программа своим содержанием может привлечь внимание обучающихся, обеспечить 

осмысление математических знаний, их практического значения. Математическое образование не будет 

представляться им чем-то абстрактным, и все реже будет возникать вопрос: “А зачем нам нужно изучать 

математику?”.   

Данной программой предусмотрено использование всех заданий исключительно с практическим 

содержанием (в том числе и задания на смекалку). Освоение программы направлено на побуждение 

познавательного интереса к математике, установление связи математических знаний с ситуациями из 

повседневной жизни.   

Включение в образовательный процесс математических задач практического содержания важно и 

в психологическом отношении, так как обеспечивает формирование познавательного интереса 

обучающихся и приобретение жизненного опыта, развивает логическое мышление.   

Главной целью научно-познавательного направления внеурочной деятельности обучающихся 

является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу 

разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов Базисного учебного плана.  

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок делает выбор, проявляет свою 

волю, раскрывается как личность.   

Данная программа разработана с целью накопления субъектного опыта моделирования ситуаций, 

в которых предусмотрено применение математических знаний в реальной действительности. Она 

способствует развитию предметных, метапредметных, коммуникативных и личностных 

универсальных учебных действий, ориентирует ребенка на дальнейшее самоопределение в сфере 

профессионального предпочтения.  

Программа ориентирована на углубленный уровень владения математическими знаниями и 

предполагает наличие общих представлений о применении математики, рассчитана на учащихся, 

которые стремятся не только развивать свои навыки в применении математических преобразований, 

но и рассматривают математику как средство получения дополнительных знаний о профессиях.  

Программа имеет прикладное и образовательное значение, способствует развитию логического 

мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных связей. С целью повышения 

познавательной активности учащихся, развития способностей самостоятельного освоения знаний 

школьники обеспечены возможностью проводить самостоятельный поиск решения поставленной 

проблемы, поиск необходимой и полезной информации.  

Основная цель программы: сформировать у школьников представления о математике как о 

комплексе знаний и умений, необходимых человеку для применения в различных сферах жизни. 

Задачи программы:  

- расширить представление учащихся о практической значимости математических знаний, о 

сферах применения математики в естественных науках, в области гуманитарной деятельности, 

искусстве, производстве, быту; сформировать навыки перевода прикладных задач на язык математики,  

сформировать устойчивый интерес к математике, как к области знаний.  

- сформировать представление о математике, как о части общечеловеческой культуры; 

способствовать пониманию ее значимости для общественного прогресса; убедить в необходимости 

владения конкретными математическими знаниями и способами выполнения математических 

преобразований для использования  в практической деятельности; обеспечить возможность 

погружения в различные виды деятельности взрослого человека, ориентировать на профессии, 

связанные с математикой, развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогом, сверстниками, родителями и другими взрослыми людьми для решения общих проблем; 

формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- развивать логическое мышление, творческие способности обучающихся, навыки 

монологической речи, умения устанавливать причинно-следственные связи, навыки конструктивного 
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решения практических задач, моделирования ситуаций реальных процессов, навыки проектной и 

практической деятельности с реальными объектами.  

В основу программы заложена педагогическая идея моделирования реальных процессов, 

обуславливающих применение математических знаний. Созданные модели реальных ситуаций 

предусматривают решение учебных задач способом индивидуальной, групповой или коллективной 

деятельности, с привлечением информационных ресурсов, помощи родителей или иных взрослых, 

обладающих соответствующим опытом.  

Программа предназначена для учащихся изучающих углубленно математику, имеющим 

определенный запас базовых математических знаний.   

Продолжительность учебного года 35 недель. Программа рассчитана на реализацию в течение 

одного учебного года и рассчитана на 34 часа 

Планируемые результаты.  

Личностные:  

• Школьники приобретают опыт социальных знаний о реальных событиях, с которыми сталкивается 

человек в повседневной жизни и практической деятельности.  

• У школьника формируется позитивное отношение к базовым ценностям общества – человек, семья, 

природа, знания, труд, культура.  

• Каждый школьник приобретает опыт самостоятельного социального действия: взаимодействие 

друг с другом, с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Метапредметные:  

Формируемые регулятивные УУД:  

• Определять цель деятельности на уроке самостоятельно и с помощью учителя;  

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

• Планировать учебную деятельность на уроке и последовательность выполнения действий;  

• Высказывать свои версии и предлагать способы их проверки (на основе продуктивных заданий);  

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (справочные пособия, 

инструменты, подручные средства);  

• Определять успешность выполнения своего задания, причины затруднений, степень достижения 

планируемых результатов.  

Формируемые познавательные УУД:  

• навыки решения проблем творческого и поискового характера;  

• навыки поиска (в различных информационных источниках), анализа, интерпретации, 

конструирования и представления информации;  

• навыки выбора наиболее эффективных способов действий, в том числе в ситуации исследования.  

Формируемые коммуникативные УУД:  

• умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

• умение координировать свои усилия с усилиями других;  

• умение формулировать собственное мнение и позицию, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; понимание  возможности  существования  у  людей различных 
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точек зрения,  умение ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии, 

стремление к координации различных позиций в сотрудничестве, умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Предметные:   

В результате прохождения программы школьники получат более полное представление о 

математике как о сфере человеческой деятельности. О её роли в познании и практике, а также 

научатся:  

• видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни; 

распознавать математические понятия и применять их при решении задач практического характера;  

• моделировать практические ситуации средствами математики, способ деятельности через 

использование схем, интерпретировать результат решения задачи;  

• решать простейшие комбинаторные задачи путём осмысления их практического значения и с 

применением известных правил;  

• применять навыки инструментальных вычислений, некоторые приёмы быстрого решения 

практических задач;  

• применять навыки измерений и решения геометрических задач для моделирования практических 

ситуаций;  

• выдвигать гипотезы при решении практических задач и понимать необходимость их проверки;  

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач;  

• получать знания об экономических и гражданско-правовых понятиях и осмыслять их 

математические аспекты.  

Содержание тем   

Темы  Количество 

часов  

Дата   

  

Математика в быту.  

9    

  

Математика в профессии  

10    

  

Математика в бизнесе  

3    

  

Математика и общество  

4    

  

Математика в природе  

7    

Резерв  1    

ИТОГО  35    

  

Учимся рассуждать  

Курс внеурочной деятельности  «Учимся рассуждать» предназначен для углубления знаний 

учащихся 10-11 классов о тексте, развития умения аргументировано рассуждать   над прочитанным, 

формирования навыка создания собственного речевого высказывания на основе художественного и 



   305  

публицистического текстов, и рассчитан на 35 часов (из них: лекций – 6 ч., практических – 29 ч.). 

Планируемые результаты  

 Предметные : в результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать:  

  основные понятия, необходимые для создания текста и его анализа;  

  определение терминов, встречающихся в формулировке задания в критериях оценивания;  

  виды текста;  

  определение понятий «вступление» и «заключение»;  

  что такое проблема текста, комментарий, позиция автора;  

 Метапредметные:  

  указывать средства связи между частями текста;  

  определить тему и основную мысль текста;  

  определить тип и стиль речи;  

  использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка при анализе текста;  

  Личностные:  

  понимать и интерпретировать содержание исходного текста;  

  анализировать форму исходного текста;  

  находить характерные для исходного текста языковые средства;  

  создавать связное высказывание;  

  излагать последовательно собственные мысли;  

  использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и лексическое богатство 

языка.  

  оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и пунктуационными нормами 

литературного языка.  

 Ожидаемые результаты можно представить в виде практических умений и навыков по 

самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической принадлежности, в том числе 

специальной языковедческой тематики и проблематики и написание творческой работы по данной 

проблематике, что предполагает последний вид испытаний ЕГЭ.  

  

Тематическое планирование  

№  

п/п  

наименование темы  часы  форма занятия  форма контроля  

1  Введение в элективный курс «Учимся 

рассуждать». Концептуальные основы 

сочинения-рассуждения   

2  

  

лекция  рефлексия  

2  Текст, его типы.     Речеведческий и 

смысловой анализы исходного текста.  

  

  

4  

Лекция 

практикум  

Определение типа 

текста и выявление 

проблем  

3  Нормы и критерии оценивания 

сочинения-рассуждения  

  

3  

Лекция 

практикум  

Критерии оценка  

4  Алгоритм написания 

сочинениярассуждения  

3  практикум  алгоритм  
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5  Способы моделирования вступления 

сочинения-рассуждения  

  

5  

Лекция 

практикум  

Проект 

вступления  

6  Способы моделирования основной части 

сочинения-рассуждения  

  

5  

Лекция 

практикум  

Проект основной 

части  

7  Способы моделирования 

заключительной части 

сочинениярассуждения  

  

5  

Лекция 

практикум  

Проект заключи- 

тельной части  

8  Модель сочинения-рассуждения  4  практикум  Модель, клише  

9  Контрольное сочинение-рассуждение и 

его экспертиза  

  

  

  

  

4  итоговое  сочинение  

Итого:                                                 35 ч.  

  

  

Содержание  темкурса  

Тема № 1. Введение в элективный курс «Учимся рассуждать». Концептуальные основы 

сочинения-рассуждения на ЕГЭ.  

Элективный курс по русскому языку в профильном обучении. Учебные материалы и пособия для 

подготовки к единому государственному экзамену. Цель проведения итоговой аттестации по русскому языку 

в форме ЕГЭ.  Структура демоверсии и характеристика  контрольно-измерительных материалов.   

Компетентностный подход в ЕГЭ: коммуникативная, языковая, лингвистическая, 

культуроведческая компетенции (Приложение 1) .  Сочинение-рассуждение в системе ЕГЭ. Рефлексия. 

Тема 2. Текст, его типы. Речеведческий и смысловой анализы исходного текста.  

Понятие «текст». Речеведческий анализ текста. Стили и типы речи. Типы текстов,  Основные 

особенности текста-портрета, текста-проблемы. Схемы сочинения-рассуждения на текст-портрет и 

текстпроблему. Текст-рассуждение, текст с доминированием в нём описания, текст с доминированием в нём 

повествования, текст-притча, текст с доминированием в нём информационного компонента. Смысловой 

анализ текста. Понятия «проблема»,  «позиция автора», «аргумент». Метод ключевых фраз и слов, приём 

«рабочая матрица»   (Приложение 2 ).  

Практикум по определению типа текста, речеведческому и смысловому анализам исходного текста.  

Рефлексия.  

Тема 3. Нормы и критерии оценивания сочинения-рассуждения.   

Характеристика критериев оценивания сочинения-рассуждения (Приложение 3). Технология экспертизы 

сочинения-рассуждения. Рекомендации.  

Практикум по экспертизе сочинения-рассуждения (Приложение 3). Рефлексия.  

Тема 4. Алгоритм написания сочинения-рассуждения.  

Практикум по созданию и апробации алгоритма написания сочинения-рассуждения. Основные 

аналитические действия: сформулируйте проблему (далее п 1) исходного текста; прокомментируйте 

сформулированную проблему (п 1) (избегайте чрезмерного цитирования); сформулируйте позицию 

автора по отношению  к проблеме (п 1); изложите собственное мнение по проблеме П 1) ( объясните, 

почему вы согласны или нет с автором прочитанного текста), приведите два аргумента, опираясь на 

знания, жизненный или читательский опыт; пишите ярко и  образно, выражайте мысли грамотно и 
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красиво; соблюдайте логику, выделяйте абзацы; соблюдайте фактологическую точность и этические 

нормы; закончив работу над сочинением, вчитайтесь в него ещё раз, проверьте орфографию, 

пунктуацию, грамматику, речь. Рефлексия.  

Тема5. Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения.  

Вступление, его назначение. Основные способы и приёмы моделирования вступления  

сочинениярассуждения: «именительный темы», «вопросы-стимулы», «картина», «название» и др.  

Практикум по проектированию вступительной части сочинения-рассуждения разными приёмами.  

Презентация проектов. Рефлексия.  

Тема 6. Способы моделирования основной части сочинения-рассуждения.  

Основная часть, её назначение (Приложение 5). Основные способы и приёмы комментирования 

проблемы, позиции автора, выражения личностной позиции: «комментированный пересказ», «ниточка», «что 

делать?», «оппонент» и др.  

Практикум по проектированию основной части сочинения-рассуждения разными приёмами.  

Презентация проектов. Рефлексия. Тема 7. Способы моделирования заключительной 

части сочинения-рассуждения.  

Заключительная часть, её назначение. Основные способы и приёмы моделирования заключительной 

части сочинения-рассуждения: «отклик», «цитата»,т др.  

Особенности концовки-вывода (сжатый в несколько строк итог), концовки0ответа (цитата, содержащая 

суть проблемы текста).   

Практикум по проектированию заключительной части сочинения-рассуждения разными приёмами. 

Презентация проектов. Рефлексия.  

Тема 8. Модель сочинения-рассуждения.  

Практикум по созданию памятки пишущему сочинение-рассуждение проектированию модели и клише 

сочинения-рассуждения . Рефлексия.  

Тема9. Контрольное сочинение-рассуждение и его экспертиза.  

Особенности сочинения-рассуждения по художественному, публицистическому и научно-популярному  

текстам.  Практикум по написанию и экспертизе контрольного сочинения-рассуждения.  

  

Тематическое планирование  

  

№ п\п  Дата  про- 

ведения  

Тема урока  Кол-во 

ча-сов  

    Раздел 1. Заметка    

1-2    Введение в элективный курс «Учимся рассуждать». 

Концептуальные основы сочинения-рассуждения   

2  

3-6    Текст, его типы.     Речеведческий и смысловой анализы 

исходного текста.  

  

4  

7-9    Нормы и критерии оценивания сочинения-рассуждения  3  

10-12    Алгоритм написания сочинения-рассуждения  3  

13    Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения    

       1  



   308  

 

14    Вступление, его назначение   1  

15    

  

Основные способы и приёмы моделирования вступления  ения-

рассуждения:   

«именительный темы», «вопросы-стимулы»,  

«картина», «название» и др.  

  

 1  

16    Особенности концовки-вывода   

(сжатый в несколько строк итог),   

   Концовки ответа (цитата, содержащая суть пробл    темы а).   

  

 1  

17    Практикум по проектированию  

вступительной части  сочинения-

рассуждения разными  приёмами. 

Презентация проектов.  Рефлексия.  

  

1   

18    Способы моделирования основной части сочинениярассуждения    

1  

19    Основные способы и приёмы      

  моделирования заключительной части  

сочинения-рассуждения: «отклик», «цитата» 

идр  

  

 1  

20    Особенности концовки-вывода   

(сжатый в несколько строк итог),   

   Концовки ответа (цитата, содержащая суть пробл    темы а).   

  

 1  

21    Основные способы и приёмы  

моделирования заключительной части  

сочинения-рассуждения: «отклик», «цитата» 

идр  

  

 1  

22    Особенности концовки-вывода   

(сжатый в несколько строк итог),   

   Концовки ответа (цитата, содержащая суть пробл    темы а).   

  

 1  

23    Способы моделирования заключительной части 

сочинениярассуждения  

 1  

24    Заключительная часть, её назначение.  

Основные способы и приёмы моделирования 

заключительной части сочинения- 

рассуждения: «отклик», «цитата»,т др.  

  

 1  
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25    Особенности концовки-вывода (сжатый в  

несколько строк итог), концовки ответа  

(цитата, содержащая суть проблемы текста).   

  

 1  

26    Практикум по проектированию заключительной части ения-

рассуждения   

 1  

 

  

разными приёмами. Презентация проектов. 

Рефлексия.  

  

 

27-28    Практикум по созданию памятки пишущему сочинение-

рассуждение.  

Проектированию модели и клише сочинения- 

рассуждения. Рефлексия.  

  

2  

29-30    Практикум по созданию памятки пишущему сочинение-

рассуждение.  

Проектированию модели и клише сочинения- 

рассуждения. Рефлексия.  

  

2  

31-35    Резерв  5  

В мире профессий  

Цель  курса:  формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание условий для успешной 

профориентации младших подростков в будущем.  

Задачи курса: Образовательные: расширять у детей представления о разнообразии профессий на 

основе характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, 

мотив, материал, трудовые действия, результат); расширять знания детей о родных людях, их профессиях, 

значимости их труда в семье и обществе; активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые 

обобщения, связанные с темой, учить  

выражать свое отношение к той или иной профессии.  

Воспитательные:  

воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых.  

расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание положительной  

основы для воспитания социально-личностных чувств; воспитание физических, психологических, 

социальных качеств, необходимых для полноценного  

развития личности.  

Режим занятий  

Срок реализации 1 год обучения. В 10 классе — 35 часов  в год.   

Планируемые результаты Предметные 

результаты:  

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного);  

–сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин;  

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

природы и социума;  
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– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде.  

Метапредметные результаты: Регулятивные 

УУД  

      — высказывать своё предположение (версию),  работать по плану. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

     — давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД  

     — перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса.  

     — преобразовывать информацию из одной формы в другую. Коммуникативные 

УУД  

     — доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи.  

  

Личностные результаты:  

— непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально 

ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания;  

— воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какойлибо 

профессиональной деятельностью;  

— формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде.  

Содержание курса  

Этот курс  даёт информацию о мире профессий, знакомство с профессиями своих родителей, трудовыми 

династиями, cформировать умения и навыки  общего труда на пользу людям, культуры труда, расширит 

знания о производственной деятельности людей, о технике, о воспитании уважения к людям труда, 

понимании значения труда в жизни человека.   Труд – как целесообразная деятельность человека, 

направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и непременное условие 

жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, способностей, интересов человека, 

приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли и формирования характера. 

Содержание труда как функциональные особенности конкретного вида трудовой деятельности, 

обусловленные предметом труда, средствами труда и особенностями организации производственного 

процесса (ответственность и сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). Процесс 

труда: затраты человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства и 

производственные взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и вертикали. Условия труда 

как совокупность элементов производственной среды, оказывающих влияние на функциональное 

состояние человека, его работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и эффективность труда.  

   

  

Тематическое планирование  

№ урока  Наименование разделов и тем  Всего часов  
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1  

Индивидуальные консультации родителей и обучающихся об 

особенностях выбора профессии и профессионального самоопределения 

обучающихся  

1  

2  
Лекция «Рынок труда и выбор профессии. Типичные ошибки при выборе 

профессии»  
1  

3  Тестирование воспитанников по выявлению мотивов выбора профессии  1  

4  
Анкетирование воспитанников с целью определения их склонностей и 

интересов, применительно к выбранной профессии  
1  

5  
Профориентационный тренинг по выбору «Моё профессиональное 

будущее»  
1  

6-7  Экскурсия в АлтГУ  2  

8  Встреча с представителем профессии «Юрист»  1  

9  Урок-игра по профориентации «Я и мир профессий»  1  

10  Профориентационная викторина «В мире профессий»  1  

11  Встреча с представителем Центра занятости   1  

12  Урок-диспут «Моя будущая профессия»  1  

13  Беседа «Профессии сферы быта. Кто нас обслуживает?»  1  

14-15  Экскурсия  на предприятие   2  

16  
Классный час по профориентации «Кем быть?»  

 
1  

17  Круглый стол «Куда пойти учится?»  1  

18-19  Экскурсия посещение библиотеки   2  

20  Ток-шоу «Выбор будущей профессии»  1  

21  Встреча со студентами   1  

22  Классный час на тему: «Условия приема в ВУЗы»  1  

23-24  Экскурсия в отделение связи   2  

25  Видеолекторий «Профессии. Востребованные на рынке труда»  1  

26  
Просмотр видеофильма с последующим обсуждением «В мире 

профессий»  
1  
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27-28  Экскурсия в кооперативный техникум   2  

29  
Подбор материала для оформления презентации к проекту «Мир 

профессий»  
1  

30  Просмотр презентации «Мир профессий» с последующим обсуждением  1  

31  
Интегрированное занятие по профориентации «Профессий много на 

земле, выбирай по душе»  
1  

32  Работа над проектом «Мир профессий» (сбор информации)  1  

33  Оформление и защита проекта «Мир профессий»    1  

34  Пресс-конференция «Профессии, которые мы выбираем»  1  

  Итого  35   

  

Курс внеурочной деятельности «Молодое поколение»  (духовно-нравственное 

направление) (10, 11 класс)  

Цель курса:  

 создание условий для повышения гражданско-правовой и электоральной культуры  

будущих избирателей; содействие повышению уровня политической грамотности и 

деловойактивности. Задачи:  

 формировать  представления  об  избирательном  праве  и 

 избирательном  

процессе;  

 развивать правовую культуруизбирателей;  

 систематизировать  информацию  по  вопросам  избирательного  права 

 и  

избирательногопроцесса;  осуществлять информационное 

обслуживание по вопросамправа.  

При рассмотрении данного курса в старших классах актуализируются знания по истории 

России, отражающие этапы становления российской государственности, формирование 

парламентарной системы. Привлекаются также обществоведческие знания, представления об 

основных положениях Конституции РФ, моральных и правовых нормах, принятых в 

современном российском обществе. В ходе изучения используется беседа с учащимися, 

объяснение учителя, встречи с депутатами молодежного парламента, АКЗС, специалистами 

избирательных комиссий города, сообщения школьников.  

Предпочтение отдается активным формам работы школьников, предусматривается 

привлечение актуального краеведческого материала.  

Под руководством учителя, обучающиеся могут подготовить серию бесед, викторин, 

семинаров, провести научно-исследовательскую работу, используя при этом наглядный 

материал, видео- иаудиозаписи.  

Планируемые результаты   
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В результате изучения курса учащиеся научатся:  

 владеть основными понятиями и категориями избирательного права, знать 

основные принципы и характеристики демократическихвыборов;  

 правильно употреблять основные понятия и категории избирательногоправа;  

объяснять содержание основных понятий и категорий избирательного права, прав и 

обязанностей, ответственности гражданина - избирателя, особенности 

избирательногоправа;  

 приводить примеры различных видов правоотношений, гарантий реализации 

избирательных правграждан;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 поиска,  анализа,  интерпретации  и  использования 

 информации  по  

избирательномуправу;  

 анализа текстов законодательных актов, норм избирательного права с точки зрения 

конкретных условий ихреализации;  

 изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о 

 происходящем  

избирательном процессе с точки зрения избирательногоправа;  

 подготовки к встрече скандидатом;  

 для организации познавательной деятельности учащихся предполагается 

использование:  

 групповой работы (приемы «Мозговой штурм», «Учимсявместе»);  

 индивидуальной самостоятельнойработы;  

 таких видов занятий как: лекции, семинары, конференции, пресс конференции, 

лабораторные работы, дискуссии, круглые столы, диспуты,дебаты.  

Результатами образовательной деятельности обучающихся могут стать: тезисы, опорные 

конспекты, схемы, таблицы, написание эссе, подготовка выступлений, составление статей, 

выпуск агитационных материалов, сборников материалов круглых столов, проекты, решение 

проблемных заданий и задач, мини –  исследования и другие продукты образовательной 

деятельности обучаемых, формирующие не только компетентного гражданина-избирателя, но 

и, в целом, реализующие цели современногообразования.  

Программа рассчитана на учащихся 10, 11-х классов (возраст 16-17 лет) сроком на год (35 

часов для 10-х классов; 34 часа для 11 –х классов).  

При реализации программы предполагается сотрудничество с общественными 

организациями, функционирующими на территории города, отделами и службами 

администрации города, избирательными участками. Содержание работы  

 проведение встреч с членами избирательныхкомиссий;  

 проведение лекций, обучающихсеминаров;  

 организация конкурсов, бесед, круглых столов, деловых игр с молодыми 

избирателями.  

Принципы реализации программы:  
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 деятельностныйподход;  

 личностно-ориентированныйподход;  гуманистическая основа деятельности. 

Виды деятельности при реализации курса:  

 познавательнаядеятельность;  проблемно-ценностноеобщение;  

игроваядеятельность.  

Формы организации при реализации курса:  

 олимпиада;  

 викторина;  

 диспут;  

 конференция;  

 поисковые и научныеисследования;  круглыйстол.  

Содержание курса Тема 

1. Выборы в истории человечества. 2 часа  

Первобытная демократия в древней Греции. Реформы Солона, Клисфена, Перикла.  

Выборы в Древнем Риме. Английский парламент в XIII веке.  

Тема 2. Демократия и выборы. 2 часа  

Демократия и еѐ признаки. Роль выборов в условиях демократии. Виды демократии. 

Правило  большинства  голосов  и  документы  о  правах  человека. 

 Особенности демократических  выборов:  конкурентность,  периодичность, 

 представительность  и окончательность.  

Тема 3. Формы политического участия. 2 часа  

Работа в государственных органах власти. Причастность к политической партии. 

Участие в выборах депутата. Участие в митингах. Участие в референдуме. Участие в 

неформальных движениях.  

Тема 4. Избирательная система в РФ: история и современность. 2 часа  

Черты представительной демократии на Руси. Особенности системы выборов в Госдуму 

по Манифесту 17 октября 1905 года и закону от11 декабря1905 г. Выборы в советский период.  

Тема№5 Прямое народовластие и его формы 2 часа  

Понятие  народовластия.  Народовластие,  демократия,  народный 

 суверенитет. Конституционные основы народовластия в РФ. Формы осуществления 

народовластия. Соотношение непосредственной и представительной демократии. 

Народовластие и права человека. Основные формы прямой демократии. Свободные выборы как 

высшее выражение воли народа. Виды выборов в РФ. Выборы и референдум.  

Тема 6. Современное законодательство о выборах в РФ. 2 часа  

Федеральные законы: «О выборах депутатов Государственной Думы федерального 

собрания РФ», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», «О выборах 

президента РФ», «О референдуме РФ». Активное и пассивное избирательное право. Принципы 

выборов при демократическом режиме. Избирательные системы. Избирательные комиссии. 

Предвыборный период и голосование.  

Тема 7. Субъекты избирательных правоотношений 2 часа  

Избиратели как основные субъекты избирательных правоотношений. Избирательная 

правосубъектность и еѐ элементы. Избирательные цензы: понятие, виды. Правовой статус 

кандидатов в выборные органы власти, органы местного самоуправления. Права и 

обязанности кандидатов, гарантии их деятельности. Порядок участия в избирательной 

кампании политических партий и иных общественных объединений  
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Тема 8. Избирательные права граждан. Защита избирательных прав граждан 2 часа  

Избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности.  

Конституционное право граждан избирать и быть избранным в органы государственной 

власти и местного самоуправления. Особенности реализации избирательных прав граждан. 

Понятие защиты избирательных прав граждан. Формы, средства и способы защиты 

избирательных прав. Основные полномочия избирательных комиссий по обеспечению 

реализации избирательных прав. Юридическая ответственность за нарушение избирательных 

прав. Тема 9. Избирательная кампания. 6 часов  

Выборы. Система выборов: мажоритарная, пропорциональная, селекционная. 

Избирательная кампания. Этапы избирательной кампании. Источники финансирования 

избирательной кампании. Роль СМИ в избирательной кампании. Этические проблемы в ходе 

избирательной кампании.  

Основы организации и деятельности избирательных комиссий  

Порядок формирования избирательных комиссий в РФ. Организация заседаний 

избирательной комиссии. Виды избирательных комиссий в РФ, их функции и полномочия.  

Взаимодействие избирательных комиссий со СМИ. Избирательный 

процесс.  

Регистрация избирателей. Механизм составления списков избирателей. Выдвижение и 

регистрация кандидатов, списков кандидатов. Понятие предвыборной агитации, формы и 

методы еѐ проведения. Выборы. Избирательный участок. Избирательный бюллетень. Тема 10. 

Политические дебаты и выборы президента. 2 часа  

История выборов президентов в РФ. Конституция РФ о выборах президента РФ. ФЗ РФ 

о выборах президента РФ. Системы выборов, действующие в РФ. Политические дебаты. 

Тактика предвыборной кампании. Избирательный участок. Избирательный бюллетень.  

Деловая игра.  

Тема 11. Выборы депутатов парламента РФ. 2часа  

История выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Система выборов. 

Парламентские фракции. Деловая игра.  

Тема 12. Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 2 часа  

Избирательная комиссия РХ. Порядок формирования, срок полномочий, статус. 

Избирательное законодательство РХ. Выборы депутатов Верховного Совета, Главы РХ, глав 

муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных 

образований в РХ.  

Тема 13. Я и политика. 2 часа  

Кандидат в депутаты – кто он? Какой он? Политическая активность. Социальная апатия. 

СМИ. Умеем ли мы выбирать достойных лидеров (социальный проект). Тема 14. Обобщение 

курса. 2 часа Защита проектов.  

Тематическое планирование  

    Количество работ  

 №  Количество  

 

п/п  Наименование разделов (общих тем)  часов  контроль 

ных  

лабора 

торных  

практи  

ческих  

1.  Выборы в истории человечества  2        
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2.  Демократия и выборы  2        

3.  Формы политического участия  2        

4.  Избирательная система в РФ:  

история и современность  

2        

5.  Прямое народовластие и его формы  2        

6.  Современное законодательство о 

выборах в РФ  

2        

7.  Субъекты избирательных 

правоотношений  

2        

8.  Избирательные права граждан. 

Защита избирательных прав 

граждан.  

2        

9.  Избирательная кампания  6        

10.  Политические дебаты и выборы 

президента  

2        

11.  Выборы депутатов парламента РФ  2        

12.  Подготовка и проведение выборов в 

органы государственной власти и 

органы местного самоуправления в РХ  

2        

13.  Я и политика  2        

14.  Обобщение. Итоговое повторение по 

курсу. Защита проектов  

5/4        

  Итого  35/34        

2.6. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общегообразования  

Пояснительная записка  

Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №49»при 

получении среднего общего образования (далее – Программа) строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.  

Программа обеспечивает:  

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОССОО;  

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональныхпредпочтений.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

среднего общего образования преемственно продолжает и развивает программу 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования. Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы 
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духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования и результаты работы в рамках подпрограммы среднего общего образования, для 

успешной деятельности в этой сфере на уровне среднего общего образования важны все  

указанные позиции: без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с 

расширением и усложнением духовно-нравственного мира обучающегося. Уровень среднего 

общего образования принимает взрослеющего человека в момент перехода многих латентных 

процессов его становления вявные. Программа содержит:  

2.3.1. Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания 

 и социализацииобучающихся.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации.  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся.  

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализацииобучающихся.  

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся.  

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальныхинститутов.  

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения надорогах.  

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей)обучающихся  

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образажизни  

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся Данная программа среднего общего образования преемственно продолжает и 

развивает программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

основного общегообразования.  

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №49» и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные 

ниже принципы.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие подростком 

ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное 

сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации выпускника, пространства его духовно-нравственного развития 

системнодеятельностный подход имеет свои особенности: воспитание как деятельность 

должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, внеурочной, 

внешкольной. Системно- деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 
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монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможностисогласована.  

Принцип интеграции содержания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

 общеобразовательныхдисциплин;  

 произведенийискусства;  

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современнуюжизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России и в частности Донскогокрая;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей ипрародителей;  

 общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в 

 рамках  

педагогически организованных социальных и культурныхпрактик;  

 других источников информации и научногознания.  

Интеграция содержания деятельности должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане юношескийвозраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательной организации. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. Принцип 

диалогического общения.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификацию). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностносмысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности выпускника школы поддерживается 
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примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 

увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в 

образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания  

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения 

должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития 

ивоспитания.  

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, 

что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может 

произойти только в том случае, если система образования в школе направлена на возраст своих 

воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется их социализация.  

2.6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитанияи 

социализацииобучающихсяприполучениисреднегообщегообразования  

Целью воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению.  

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества.  

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством ит.д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося 

посаморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими имладшими.  



   320  

2.6.2. Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-нравственного 

развития, воспитания и социализацииобучающихся  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах:  

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическомуслужению);  

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими имладшими);  

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейнойжизни);  

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественнойжизни);  

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненныхпланов);  

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 

к трудовойдеятельности).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность.  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в тексте ФГОС СОО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);  

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией.  

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).  
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»:  

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального  

природопользования<…>;  

 …демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение 

 прав педагогических  работников,  обучающихся,  родителей  (законных 

 представителей) несовершеннолетних  обучающихся  на  участие  в 

 управлении  образовательными организациями;  

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст.3).  

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до2025года»(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот  

29  мая  2015  г.  №  996-р)  отмечается:  «Стратегия  опирается  на  систему  духовно- 

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания:  

 создание  условий  для  воспитания  здоровой,  счастливой, 

 свободной,  

ориентированной на трудличности;  

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания;  поддержка общественных институтов, которые являются носителями  

духовныхценностей;  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национальногосамоопределения;  

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры ивоспитания;  

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальнойдействительности;  

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- сообществ) на основе 
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признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколенияРоссии.  

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. ФГОС 

СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке 

личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования:  

 «Усвоениегуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российскогообщества  

 …формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому 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 

взаимопонимания» (Текст ФГОССОО.  

2.6.3. Содержание,видыдеятельностииформызанятийсобучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитанияи 

социализации обучающихся  

1. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине(Отечеству)  

Ценностные 

установки  

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности 

за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества;  

воспитание  уважения  к культуре,  языкам,  традициям  и  

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; приобщение  

  к  сокровищнице  мировой  и  отечественной  

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

взаимодействие сбиблиотеками; обеспечение доступности музейной и 

театральной культуры для детей, развитие музейной и театральной 

педагогики.  
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Задачи 

воспитания  

Формирование:  

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

ихдостижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья иинвалидам;  

– мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурноммире; – 
выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия идружелюбия);  

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, проектной и других видахдеятельности;  

– развитиекультурымежнациональногообщения;–развитиев  

детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

  

 

Содержание  – общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и  

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  

– системные представления об институтах гражданского общества, 

их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

– понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; осознание 

конституционного долга и обязанностей гражданина своейРодины;  

– системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, кантиобщественным действиям, поступкам.  
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Виды 

деятельности  

– беседа, экскурсия (урочная, внеурочная,внешкольная);  

– классный час (внеурочная);  

туристическая деятельность, краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная);  

– просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная,внешкольная);  

– путешествия по историческим и памятным местам (внеурочная, 

внешкольная);  

– сюжетно-ролевые игры гражданского и историко- 

патриотического содержания (урочная, внеурочная, внешкольная);  

– творческие  конкурсы,  фестивали,  праздники,  спортивные  

соревнования (урочная, внеурочная,внешкольная);  

– изучение вариативных учебныхдисциплин;  

– участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детским объединением (внеурочная,внешкольная);  

– встречи  с  ветеранами  и  военнослужащими 

 (урочная, внеурочная,внешкольная)  

Мероприятия по осуществлению содержания раздел  

Урочная 

деятельность  

Обществознание, история, литература  

Внеурочная деятельность  

 

Классные часы  «Парламентский урок» «Правовая культура. Выборы»  

«Человек,личность,гражданин»,«Мойгород-мояжизнь»,  

 «Социальная  активность,  что  это»,  «Служу  Отечеству!»  

«Волонтерские движения», «Изучаем права человека», «Как люди 

пришли к осознанию того, что права человека надо защищать», 
«Равенство всех прав», «Права и обязанности человека от рождения и на  

всю жизнь», «Хочу стать президентом,«Выборы»,Основные положения 

«Конвенции о правах ребёнка»  

Выездные 

мероприятия  

Посещение музеев, Мемориала Славы, митингов, выставок  

Конкурсы, 

выставки, проекты  

«Вооруженные  силы  России:  историческое  прошлое 

 и современность»  

Проекты «Моя семья в годы войны», «Бессмертный полк» Конкурс клубов 

молодых избирателей.  

Недели, акции,  

календарные даты  

  

  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социально- значимая 

деятельность  
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День города 

День пожилого 

человека «Крым 

–это Россия» 

День матери  

День конституции 

Они защищают 

Родину!  

Блокада  

Ленинграда  

День победы  

День защиты детей  

Неделяправовых 

знаний Месячник 

молодого 

избирателя. 

Месячник военно- 

патриотической 

работы День 

охраны 

памятников 

Деньславянской 

письменности 

День родного 

языка День 

космонавтики 

День весны и 

труда  

Акции  

Милосердия: «Дом 

без одиночества» 

«Спасибо деду за 

ПОБЕДУ» «Не 

бывает чужой беды»  

Праздник-линейка  

«Здравствуй, школа!» 

Праздник  последнего  

звонка  

Митинги  ко  Дню  

Защитника  Отечества,  

Дню Победы,   

«Вахта Памяти» Патронат  

памятной   доски    

В. Долгову и  Ю. Боровых   

«А ну-ка, парни!»  

Посещение Мемориала  

Славы  

Недели  музея  

Возложение  цветов 

 к Памятнымместам.  

Участие  в 

городских, районных 

  акциях, круглых 

  столах. 

Месячник молодого 

избирателя.  

Участие  в  

районных и  

городских  

мероприятиях в 

рамках месячника 

военно- 

патриотической 

работы.  

Посещение музеев, 

выставок  

Проект  «Мой 

класс-моя семья» 

Несение   вахты 

памяти     на Посту 

 №1  на  

Мемориале памяти  

 павших в  

годы ВОВ, операция  

«Ветеран»  

Организация конкурса 

 «Нет войне»  

Обновление  и  

создание новых 

музейных экспозиций 

Гражданская акция  

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

ленточка», «Переписка 

поколений», 

«Музейная ночь»  

2. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений  
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Ценностные 

установки  

– уважительное отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями 

и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейныхобязанностей;  

– ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейнойжизни.  

Задачи 

воспитания  

– Формирование партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей 

ихсемей;  

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий,раскрывающих  

историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 

поколениями).  

Содержание  – Получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества;  

– получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях  

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– расширят опыт позитивного взаимодействия всемье  

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений;  

– моделируют различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье ишколе.  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная 

деятельность  

Родной язык и родная литература», история  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  «Семья: права и обязанности в семье», «Моя семья», «Родители 

и дети. Объяснение в любви», «Семья. Семейные традиции», 

«Семья в моей жизни», «Семья – ключ к счастью», «Идеальная 

семья», «Родство кровное и родство духовное» .  

Выездные 

мероприятия  

Квесты «Мой класс-моя семья»  

Конкурсы, 

выставки, проекты  

Выполнения и презентации проектов: «История моей семьи»,  

«Наши семейные традиции», «Древо моей семьи» и др. Конкурс 

«Семейный альбом»  

Недели, акции, 

календарные 

даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социально- 

значимая 

деятельность  
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День матери  День семьи  Участие в  Школьно-  

День отца 

Семейный концерт  

День пожилого человека  тематических 

семейных конкурсах  

и проектах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

Участие в акциях, 

праздниках 

посвященных Дню 

семьи, отца, матери  

семейный 

праздник «Семь-

Я»  

(ролевая игра)  

3. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскомуобществу  

Ценностные 

установки  

институты  гражданского  общества,  возможности  участия  

граждан в общественном управлении; права, 

свобода и обязанности человека; законы, 

правопорядок, общественноесогласие; роль 

человека вобществе;  

правила безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде,  

первоначальные представления об информационной безопасности; 

возможное  негативное  влияние  на  морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы;  

лементарные  представления  о  девиантном  и 

 делинквентном поведении.  
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Задачи воспитания  – формирование российской гражданскойидентичности,  

гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего 

 чувством собственного  достоинства,  осознанно 

 принимающего   традиционные  национальные  и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; – 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиознымубеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять  

идеологии       экстремизма,      национализма,  

ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,  

религиозным,   расовым,   национальным   признакам   и  другим  

 

  негативным социальным явлениям.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения.  
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Содержание  – получают элементарные представления о политическом 

устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах 

страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, 

о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественномсогласии;  

– получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни;  

– получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,  

проводимых детско-юношескими организациями);  

– получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями,  

специалистами идр.);  

– получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юныхинспекторов  

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.);  

Виды 

деятельности и 

формы занятий  

беседы,  тематические  классные  часы  (урочная, 

 внеурочная, внешкольная);  

встречи с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др (внеурочная, 

внешкольная);  

 участие  в  школьных  органах  самоуправления  (внеурочная,  

внешкольная);  

игры по основам безопасности, (урочная, внеурочная, внешкольная);  

участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного  

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей 

и т. д.); (внеурочная, внешкольная);  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная 

деятельность  

Общество, история, литература, история,   

ОБЖ  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  «Изучаем права человека», «Как люди пришли к осознаниютого, что 

права человека надо защищать», «Равенство всех прав»,  
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  «Праваиобязанностичеловекаотрожденияинавсюжизнь»,  

«Хочу стать президентом, «Выборы», «Адвокат комментирует »,  

 Основные  положения  «Конвенции  о  правах  ребенка».  

«Государственные символы России» «От безответственности до 

правонарушений один шаг»  

Выездные 

мероприятия  

Экскурсии в БГД, АКЗС  

Конкурсы, 

выставки, проекты  

Конкурсы исследовательских работ «Права человека – основа 

гражданского общества»,  

«Моя законотворческая инициатива», «Избирательное право»,  

«Ораторское мастерство»,  

Научно-практическая конференция «Молодежь и выборы»  

  Антитеррористическая безопасность  

Недели, акции, 

календарные даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социально- 

значимая 

деятельность  

День 

конституции 

Неделя правовых 

знаний День  

самоуправления 

Предметные 

недели 

Школьное НПК 

Акции: 

«Родительский 

урок»,  

«Интернет- 

урок» 

«Молодѐжь без 

табака и 

алкоголя», 

«Спорт вместо 

наркотиков»; - 

марафон «За 

здоровый образ 

жизни»  

Учебно- тренировочные 

мероприятия, 

практические занятия с 

детьми по отработке 

эвакуации на  случай 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов, ГО и ЧС, 

УФСБ по вопросам 

борьбы терроризмом 

повышению 

бдительности.  

с 

и  

Круглые столы 

Посещение органов 

местного 

самоуправления  

  Пожарная безопасность   

День служб ЧС 

День памяти 

жертсвам 

Беслана  

Учебная эвакуация   Встречи  с  

работниками МЧС  

Квест «Пожарная 

служба»  

  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

День 

профилактики 

ДТТ  

Акция «Помощник 

пешехода»  

 Встречи  с  

сотрудниками ГИБДД  

Акция на дорогах 

«Помощник 

пешехода»,  
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Месячник 

«Внимание, 

дети!»  

  Конференции    
 

  Информационная безопасность   

День безопасности 

в сети Интернет,  

«Месяц 

безопасности в 

Интернете»  

Олимпиада на портале 

«Сетевичок»  

Встречи  с  

общественными 

инспекторами 

(уполномоченными) 
по правам ребенка  

Встречи  с 

инспекторами ОДН,  

КДН  

Участие 

флэшмобе  

Конференции  

Диспуты  

во  

4. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения,самосовершенствования  

Ценностные 

установки  

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое.  

Задачи воспитания  – воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы;  

– реализацию  обучающимися  практик  саморазвития 

 и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданскогообщества;  

– формирование позитивных жизненных ориентиров ипланов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественнойдеятельности; – 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительнойдеятельностью;  

– развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; 

умение оказывать первую помощь;  

– развитие культуры здоровогопитания;  

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и  

настоящего на основе осознания иосмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны.  
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Содержание  осознание единства и взаимовлияния различных  видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально- психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированнымиграм;  

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления;  

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной  организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешнойсоциализации; 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно- 

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;  

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ.  

  

  

Виды деятельности 

/ формы занятий  

беседа,  просмотр  учебных фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

встречи  со  спортсменами,  тренерами, 

 представителями профессий (внеурочная,внешкольная);  

прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

урок физической культуры (урочная); спортивные 

секции (внеурочная, внешкольная);  

подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); туристические 

походы (внеурочная, внешкольная); спортивные соревнования 

(внешкольная);  

игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений (внешкольная)  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  
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Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физическойкультуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с  учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующихсредств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуациюипротивостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
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вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное закомпьютером.  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная 

деятельность  

Физическая культура, биология, литература, химия, ОБЖ, Родной 

язык, Физическая культура  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  «Жизнь - территория здоровья», «История олимпийских игр», 

«Встреча со знаменитыми спортсменами города», «Мы то, что мы 

едим», «Наркотикам - нет!», «Алкоголизм и табакокурение- вредные 

привычки», «Спорт здоровье сбережет».  

Выездные 

мероприятия  

Спортивные соревнования Дни 

здоровья, турслеты  

Конкурсы, 

выставки, 

проекты  

Конкурсы рисунков, плакатов по ПДД  

Конкурс «Лучший уголок здоровья» Конкурс «Знатоки 

ПДД»  

Недели, акции, 

календарные 

даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социально-значимая 

деятельность  

День Здоровья 

Месячник 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Месячник 

здорового образа 

жизни День  

борьбы со  

СПИДом  

День без табака 

День борьбы с 

алкоголем  

День  памяти  

жертвам ДТП  

Осенний турслет  

«Мы-за ЗОЖ»  

«Наркотикам-нет»  

Осенний турслет 

Спортивный праздник 

 «Все  на 

лыжи»  

Смотр  строя  и  

песни  

День рекордов, 

посвященный Дню  

защитника Отечества, 

спортивный 

Ажиотаж»  

Экскурсии  на  

стадионы  города, 

спортивные школы. 

Соревнования по 

футболу и др. видам 

спорта  

Встречи  со  

специалистами 

(медицинскими 

работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов), ведущими 

профилактическую и  

просветительскую  

работу  по 

 охране здоровья  

Осенний  кросс  на  

базепарка  

Конкурс 

антинаркотической 

социальнойрекламы  

«Мы  выбираем 

жизнь» Волонтерская 

акция  

«День отказа от 

курения» Городская 

волонтерская акция,  

приуроченная   ко  

дню  без  табака  

(29мая) Спортивные 

мероприятия  

 для младших 

школьников  

в ГОЛ Акция "Нет  

жертвам ДТП"  на 

  дорогах  

города  

5. Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие 

 в  сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, 

художественнойкультуре Экологическое воспитание  
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Ценностные 

установки  

жизнь во всех ее проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

экологическая культура;  

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность;  

социальное  партнерство  для  улучшения  экологического 

качества окружающейсреды;  

устойчивое развитие общества в гармонии с природой  

Задачи 

воспитания  

– Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений кприроде;  

– формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории,  

экологического здоровьесберегающего просвещениянаселения; – 

развитие и углубление опыта непосредственного 

эмоциональночувственного взаимодействия с реальной живой и 

страдающей природой в месте жительства и его ближних 

окрестностях;  

– сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений 

(европейский, японскийопыт);  

– развитие «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;  

фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних  

окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого 

поиска, особую эстетическую ценность.  

Содержание  присвоение эколого-культурных ценностей   и ценностей здоровья  

своего народа,  народов России как  одно из  

направлений общероссийской гражданской идентичности; умение  

 придавать  экологическую   направленность любой 

деятельности,   проекту,  демонстрировать   

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

способность   прогнозировать  последствия   деятельности  

человека  в  природе,  оценивать  влияние  природных  и  

антропогенных факторов риска на здоровьечеловека;  

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность;  

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для  
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  устойчивого развития;  

знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований;  

овладение  способами социального  взаимодействия  по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,  

 устойчивого развития    территории, экологического  

здоровьесберегающего просвещения населения; профессиональная 

 ориентация  с учѐтом представлений  о вкладе  разных профессий в 

решение  проблем экологии,  

здоровья, устойчивого развитияобщества;  

развитие экологической грамотности родителей, населения,  

 привлечение  их  к  организации  общественно  значимой  

экологически ориентированнойдеятельности  

Виды 

деятельности и 

формы занятий  

предметные уроки (урочная);  

беседа,  просмотр  учебных  фильмов 

 (урочная,внеурочная, внешкольная),  

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю, экологические акции, десанты, коллективные 

природоохранные проекты (внеурочная, внешкольная);  

участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций (внешкольная)  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная 

деятельность  

МХК, литература, история, английский, ИЗО  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  «Экологические проблемы современности», «Письмоэкологу»,  

«Будущеерождаетсясегодня»,«Земляпредков-нашаЗемля»,  

«Переработка мусора - это важно», «Экология и ресурсы»,  

«Всемирное наследие ЮНЕСКО»  

Выездные 

мероприятия  

Экскурсия в краеведческий музеи  

Конкурсы, 

выставки, проекты  

Участие в НПК, конкурсах, семинарах Конкурс социальных 

проектов;  

Недели, акции, 

календарные даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность 

 Социально- 

значимая 

деятельность  

Месячники  

санитарной  

 очистки  и  

благоустройства  

территорий  

 района  и  

учреждений 

образования Акция  

памяти в  

 День  открытия  

«Аллеи 
одноклассников!»  

(посадка деревьев).  

Участие  в 

природоохранительных 

акциях города, района  

Конкурсы 

рисунков, 

плакатов: 

«Береги 

природу!» 

Конкурс 

социальной 

рекламы «Мы 

выбираем 

жизнь»  
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 связи  с  25-  
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летием  

Чернобыльской 

катастрофы День 

Земли, час 

экологии Неделя 

экологии и 

здоровья 

«Экологический 

марафон» 

Научно- 

практические 

конференции  

Акции  «Дерево  

замакулатуру», « 

Чистый город» 

знаменательным 

датам 

экологического 

календаря: 

Всемирный день 

воды Всемирный 

день птиц 

Всемирный день 

здоровья 

Международный  

День земли  

Всемирный  

День  охраны 

окружающей  

среды Всемирный   

День  охраны  

озонового слоя  

земли Всемирный   

День  защиты  

животных  

Всемирный  День  

 охраны  

мест обитания  

    Проведение 

акции  

«Будущее 

Земли зависит 

от тебя» 

Конкурс 

территорий ОУ 

Деятельность 

школьной 

экологической 

организации  

Художественно-эстетическое воспитание  

Ценностные 

установки  

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности  

Задачи 

воспитания  

– Формирование  мотивационно-ценностных 

 отношений обучающегося в сфереискусства:  

– формирование  основ  художественной  культуры  

обучающихся как части их общей духовной культуры,как  
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  особого способа познания жизни и средства организации общения; – 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира;  

– развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и  

нравственном пространствекультуры;  

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красотычеловека;  

– развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности развитие представлений о душевной и 

физической красоте человека, а равно по его 

разрушительныхвозможностях;  

– о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции 

этих представлений на примере европейской моды от античности до 

нашихдней;  

– развитие способности отличать подлинное искусство от его 

суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, 

романского, готического, классического и т.д. искусства, включая 

авангард и модерн ХХ века и художественный язык 

современногоискусства;  

– параллельно – освоение основ художественного наследия 

родной, русской и иных важнейших культурно- художественных и 

религиозно-художественных традиций: японской, китайской, 

индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской идр.; – 

поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях (включая моду, 

дизайн собственного жилища и территории дома и школы идр.); – 

использование» родного города и его окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной программы» по истории культуры 

народа, создавшего этот социально-природный феномен;  

– устройство публичных лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; – 
организация экскурсий на художественные производства и выставки, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим 

обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм  

долговременного хранения ииспользования;  

– организация салонов (как художественноориентированного 

клубного пространства), где происходит творческое общение 

подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая  
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  музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, 

рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.;  

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство 

с местными мастерами прикладного искусства,  

наблюдение за их работой и последующееобсуждение; – 

поддержка подростковой творческой деятельности  

посредством вынесения ее в публичное пространство, развитие 

умения выражать себя вербально.  

Содержание  представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России. знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждение прочитанных книг, 

художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных 

игр на предмет их этического и эстетического содержания. изучение 

творчества писателей, поэтов, художников Алтайского  

края и их вклад в историю России, организация тематических 

экспозиций на базе школьного музея.  

Виды  

деятельности / 

формы занятий  

предметные уроки (урочная);  

беседа,  просмотр  учебных  фильмов  (урочная, 

 внеурочная, внешкольная);  

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; посещение музеев, выставок  

(внеурочная, внешкольная); посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); проведение выставок семейного 

художественноготворчества  

«Золотая осень», «Мой край родной»,  музыкальных вечеров  

(внеурочная, внешкольная)  

 участие  в  художественном  оформлении  помещений  

(внеурочная, внешкольная);  

 участие  в  совместной  деятельности  образовательной  

организации с предприятиями, общественнымиорганизациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными 

субъектами  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная 

деятельность  

литература, история, ИЗО  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  «В гости к великим людям», «Я и мой талант», «Красота спасет  

  мир», «О красоте и хорошем вкусе», «Великая сила искусства»  
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Выездные 

мероприятия  

Посещение музеев города:  Военно-исторический музей, 

Алтайский государственный художественный  музей,музей 

литературы и искусства, планетарий  

Конкурсы, 

выставки, проекты  

Конкурсы:  стихотворений,  рисунков,  стенгазет,  поделок, 

фотографий «Мой город».  

Конкурс «Мой класс-моя семья»  

Выставка детского творчества «Салют Победы!»  

Недели, акции, 

календарные даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социально- 

значимая 

деятельность  

День театра День 

музеев День 

библиотек  

Выставка лучших работ 

конкурса фотографии  

Фотовыставка  

Выставка газет  

Интеллектуальные игры  

Музейная ночь  

Библионочь   

Конференции  

Литературно- 

музыкальная 

композиция для 

ветеранов, 

Театральные 

постановки, 

Фестиваль 

постановок  к 

Дню Победы   

  

Духовно-нравственное воспитание  

Ценностные 

установки  

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны и своего края  

Задачи воспитания  – Формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации);  

– развитие способности к рефлексии (критики) оснований 

деятельности – как своей, так и других людей, прежде всего 

сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческой поддержки даже при 

осознании егонеправоты;  

– развитие способности различать позитивные и негативные 

явления в окружающем социуме, анализировать их причины, 

предлагать способы преодоления социально неприемлемых 

явленийиучаствоватьвнаправленнойнаэтодеятельности; 

способность   критически   оценить   качество   информации и  
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  развлечений,  предлагаемых  рекламой,  кинопрокатом, 

компьютерными играми и различными СМИ;  

– развитие представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии народов нашей страны и их 

культуры, в становлении и развитии Российского государства; 

посильно расширение этих представлений на межрелигиозную 

ситуацию в современном мире.  

Содержание   сознательное  принятие  базовых  национальных  российских  

ценностей;  

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;   

 желание  продолжать  героические  традиции  

многонационального российскогонарода;  

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения 

с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от  

внешнегоконтроля;  

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно- трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело 

доконца;  

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания;  

понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия,  

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Виды  

деятельности / 

Формы занятий с 

обучающимися  

беседа, экскурсия (урочная, внеурочная,внешкольная); классный 

час(внеурочная);  

 туристическая  деятельность,  краеведческая  работа  

(внеурочная, внешкольная); просмотр кинофильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная);  

 путешествия  по  историческим  и  памятным  местам  

(внеурочная, внешкольная);  

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко- патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, внешкольная); творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, спортивные  
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  соревнования (урочная, внеурочная, внешкольная); изучение 

вариативных учебных дисциплин;  

участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскими объединением (внеурочная, внешкольная); встречи 

с казаками (урочная, внеурочная, внешкольная)  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная 

деятельность  

Обществознание, история, литература  

Внеурочная деятельность  

Классные часы  «Мораль и нравственность»,«Эстетика в одежде» ,«Как мы 

говорим»,«Что есть красота», «Искусство театра», «Культура и 

культурность»., « Виды искусств», «Знакомство с мировыми 

шедеврами», «О красоте и хорошем вкусе», «Ода спектаклю, фильму 

и т.д.», «Верь в великую силу искусства»,«Красота спасет мир».  

Выездные 

мероприятия  

Посещение спектаклей, выставок, концертов, заседаний 

администрации района, города, края  

Конкурсы, 

выставки, проекты  

Фестиваль искусств, вернисаж творческих работ, новогодний 

фестиваль; выставка газет; Фотовыставка,  

Выставка детского творчества «Салют Победы!»,  

Проведение  конкурсов  сочинений,  рисунков,  чтецов,  

творческие выставки учащихся;  

Недели, акции, 

календарные 

даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социально- значимая 

деятельность  

Месячник 

вежливых наук 

Размещение 

информации  

 на 

школьном  сайте 

Тематические 

Дни: День театра, 

День музыки День 

учителя Русские 

праздники Акции  

Милосердия:  

«Не бывает чужой 

беды»,  

«Дом  без 

одиночества»  

«Спасибо деду за  

ПОБЕДУ»  

Конкурс уголков 

классного коллектива 

Конкурс «Созвездие 

талантов»  

Фестиваль  «Мой  

класс-моя семья»  

Конкурс  

«Государственная 

символика»  

Организация конкурса 

  «Нет  

войне»  

Уроки мужества  

Участие  

обучающихся  в  

торжественных 

церемониях  

возложения цветов  

 к  

мемориалам  

воинской Славы,  

Встречи  с 

ветеранами ВОВы 

и тыла Военно- 

спортивная  игра 

«Зарница». 

Поисковая  

деятельность  

«Дети-  герои  

моего края»  

Интеллектуальные 

игры  Создание 

видеофильмов 

«Наша школа». 

Конкурс 

социальной 

рекламы. 

Создание  

программы  для 

фестиваля детского 

творчества.  

Совместный проект  

 с  

родителями  «По 

следам земляков». 

Юбилеи знаменитых 

земляков  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономическихотношений  
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Ценностные 

установки  

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения  и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии  

правила эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

значимость ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию;  

первоначальные знания о безопасном общении вИнтернете; история 

родного языка, его особенности и место вмире  

Задачи воспитания  – осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненныхпланов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески 

относиться к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей.  

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей  

профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

– формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретениюпрофессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятостинаселения;  

– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями  

 профессионального  образования,  центрами  

 профориентационной  работы;  совместную  деятельность  

обучающихся с родителями (законными представителями);  
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Содержание  понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; осознание 

нравственных основ образования;  

осознание  важности  непрерывного  образования  и 

самообразования в течение всейжизни;  

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни  

 

  человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

умение   планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать   порядок   на   рабочем  месте,    осуществлять 

коллективную работу,   в том  числе при   разработке  и  

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам,  

 умение  осознанно     проявлять     инициативу  и  

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможныериски;  

готовность к профессиональному выбору (умение ориентироваться 

на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания 

и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования);  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения;  

общее знакомство с трудовым законодательством;  

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

Виды  

деятельности / 

Формы занятий с 

обучающимися  

экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

презентации  «Труд  наших  родных»,  сюжетно-

ролевые экономические игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

конкурсы (урочная, внеурочная,внешкольная);  

организации  работы  детских  фирм  (внеурочная, 

внешкольная);  

работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, внешкольная).  

Мероприятия по осуществлению содержания раздела  

Урочная 

деятельность  

Литература, история, обществознание, география, технология  
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Внеурочная деятельность  

Классные часы  «Мир профессий или какую открыть дверь?», «Трудовые подвиги 

потомков», «Выбираем профессию», «Выбор на всю жизнь», «Куда   

пойти   учиться?»,   «Профессии   современногомира»,  

«Мои профессиональные намерения», «Что вы можетесделать  

 

  для своего отечества?», «Мое мировоззрение - это ...».  

Выездные 

мероприятия  

Посещение Дней открытых дверей, экскурсии на производства 

города, Дни целеполагания.  

Конкурсы, 

выставки, 

проекты  

Проект «Профессии наших родителей»  

Недели, акции, 

календарные 

даты  

Школьные традиции  Внешкольная 

деятельность  

Социально- 

значимая 

деятельность  
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 Круглый  стол  

«Все  работы 

хороши?» 

Дискуссия «Всегда 

ли нужна активная 

жизненная 

позиция?» День  

самоуправления 

Месячник 

«Готовим полосу 

для взлета» Акции  

«Книжкам вторую 

   жизнь»,  

«Чистый город», 

сбор макулатуры 

«Рука 

 помощи: 

сохраним жизнь 

птиц»  

Всероссийская 

акция  

«Покормите птиц» 

  (12 ноября- 

15марта)  

 Акция  «Скажем  

«НЕТ» 

полиэтилену»  

«Рука 

 помощи: 

сохраним жизнь 

птиц»  

Всероссийская 

акция  

«Покормите птиц» 

   (12  

ноября- 15марта) 

Оформление  

школы  к 

праздникам Акция 

   «Мой  

Трудовые десанты: - 

 благоустройств

о  

школы  и 

пришкольного участка - 

озеленение классных  

комнат  

- генеральная уборка 

классов, школы 

Практические занятия 

по профориентации, 

Диагностика 

профессиональных 

намерений  

Профориентационное  

тестирование и 
консультирование, Дни 

   открытых  

дверей,  

Встреча  с 

интересными людьми 

разных профессий.  

Проект 

«Трудовые 

династии» 

Рейды 

«Чистота 

классных 

кабинетов», 

«Внешний 

вид»,  

 Рейды  по  

проверке 

сохранности 

учебников  

чистый школьный 

двор»  
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Участие    в  

деятельности  

клуба  «Юный  

журналист», 

волонтерской 

организации 

«Перспектива»  

Съемка фильма «Мой  

класс»,  

Конкурс  ораторского 

мастерства  

Участие  в  круглых  

столах  «Моя  

жизненная  позиция», 

встречи    с 

представителями 

БГД,АКЗС,  

администрацией города 

и края  

Реализация 

проекта КМИ  

Круглые столы,  

Марафоны  

2.6.4. Модельорганизацииработыподуховно-нравственномуразвитию, 

воспитанию и социализацииобучающихся  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования связана с выработкой единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой поэтапно: 

Организационно-административный этап направлен на:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями;  

 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и 

координация деятельности агентов социализации обучающихся (сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций);  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп, расширение возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьногосоциума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальнойдеятельности.  

Организационно-педагогический этап направлен на:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации    обучающихся,   разнообразия    форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения, профессиональнойориентации;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и 

самоопределения личностиобучающегося;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; стимулирование сознательных 

социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимости, интерес идр.). Этап социализации обучающихся  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимойдеятельности;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в 

части освоения норм и правил общественного поведения, формирование собственного 

конструктивного стиля общественногомнения;  
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 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для юношескоговозраста;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт,творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение 

другого человека.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 

субъектовучастников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и 

детскоюношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, учреждений среднего и высшего профессионального образования, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2020) 

воспитание трактуется как педагогический компонент социализации и представляет 

целенаправленный процесс развития личности, основанный на гуманистическом 

взаимодействии воспитателя и воспитанника.  

Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в 

общество, освоению им комплекса нравственных норм и социальных ролей, осуществляется 

через включение воспитанников в различные виды социальных ролей.  

Воспитание и социализация учащихся старших классов осуществляется через учебную 

(урочную), внеурочную и внешкольную  деятельность:  учебная деятельность / урочная 

деятельность реализуется в содержании учебных предметов, где важное место занимают 

воспитательные задачи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в 

содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на егоорганизацию.  

Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также 

в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования, 

содержащих базовые ценности.  

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства через 

внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, экологические, 

военнопатриотические мероприятия, полезные дела и т.д. Основной педагогической единицей 

внешкольной деятельности является социальная практика - педагогически моделируемая в 

реальных условиях общественно-значимая задача,участие в решении которой формирует у 

педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения.  

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное 

событие как совместную личностноориентированную, личностно- значимую образовательную 

деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации старшего 

школьника к дальнейшей познавательной деятельности, самоопределению.  
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2.6.5. Описание форм и методов организации социальнозначимой 

деятельностиобучающихся Организация социально значимой деятельности обучающихся 

может осуществляется в рамках их участия:  

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциаладетей;  

 ученическом самоуправлении и управлении образовательнойдеятельностью;  

 -социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды школы и социальной среды города путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов ипрограмм.  

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

 определение обучающимися своей позиции вшколе;  

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда школы, микрорайона, социальная среда горда идр.);  

 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников школы, родителей, представителей различных организаций и 

общественности идр.);  

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций;  

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультацийс 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальныхпроблемах;  

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность 

проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 

социальномудействию);  

 разработку,публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов ипрограмм;  организацию сбора 

пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения 

социальных проектов ипрограмм;  

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социальногопроекта;  

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 

(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательнойорганизации;  

 деятельность  в  проектной  команде  (по  социальному  и 

 культурному  

проектированию) на уровне школы;  
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 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельныхлиц;  

 сотрудничество со школьными и территориальнымиСМИ;  

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок ипр.);  участие в работе клубов поинтересам;  

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за еепределами;  

 организация  и участие  в благотворительных  программах  и акциях 

 на  

различном уровне, участие в волонтерскомдвижении;  

 участие  в  шефской  деятельности  над  воспитанниками 

 дошкольных  

образовательныхорганизаций;  

 участие в проектах образовательных и общественныхорганизаций. 2.6.6. 

Основныетехнологиивзаимодействияисотрудничествасубъектов 

воспитательногопроцессаМБОУ«СОШ №49»  

исоциальныхинститутов(предприятия, общественные организации, система 

дополнительного образования, иные социальные субъекты)  

Организация социальной деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

образования исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни.  

Организация  социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в 

последовательности следующих этапов.  

I. Организационно-административный этапвключает:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества игосударства;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействияобучающихся;  

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программесоциализации;  

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задачсоциализации;  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  
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 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьногосоциума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальнойдеятельности.  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализацииобучающихся.  

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности школы 

с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением обучающихся в социальную 

деятельность.  

Субъекты социализации  Функции (задачи)  Формируемый социальный 

опыт  

Администрация школы  Реализация нормативов 

кадрового, финансового,  

материального 

обеспечения школы  

Создание  условий  

социализации 

 обучающихся школы  

Социальные партнеры  Взаимодействие с целью 

объединения ресурсов 

социализации (базы  

внеурочной  деятельности, 

информационных  

ресурсов и т.д.)  

Развитие    опыта  

разноплановой творческой 

деятельности, формирование 

уважения к традициям  

 

Учреждения 

дополнительного 
образования детей (ДЮЦ,  

спортивные  школы, школа 

искусств,  

художественная школа)  

 Расширение  сферы  

творческой самореализации 

учащихся с 

  учетом   

 их индивидуальных 

возможностей  

Опыт интеллектуального, 

технического, 
художественного творчества; 

        опыт  

 инициации    социальных  

акций и участия в них; опыт  

делового взаимодействия, 

проявления   милосердия, 

заботы, поддержки  

Учреждения  образования 

(АлтГУ)  

Обеспечение поддержки 

обучающихся на  основе 

руководства творческими 

коллективами обучающихся. 

    передачи  

 опыта    учебно-  

исследовательской 

деятельности  

Опыт  проектной,  учебно- 

исследовательской 

деятельности;    опыт 

применения компьютерной 

грамотности при решении 

практических задач; опыт 

участия в конференциях, 

конкурсах,  олимпиадах. 

дискуссиях;  опыт  

коммуникативной 

деятельности  
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Учреждения культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественныефонды)  

 Содействие  в  

формировании социального 

опыта детей на основе  

  музейной педагогики,  

   социальной  

практики общественных 

фондов, информационного 

многообразия 

библиотечныхфондов  

Опыт работы с музейной  

экспозицией; читательский  

опыт,  опыт   работы  с 

библиотечным    

 фондом, опыт поиска 

необходимой информации; 

опыт связи с  

общественными фондами и  

взаимодействия    с 
представителями различных 

   социальных  

групп  

Детские  общественные 

организации  

   Опыт  участия  

общественных организаций;  

   опыт  

социальной  активности, 

проявления  

самостоятельности     и 

ответственности,  

 рефлексивной    оценки  

 результатов  социальной  

практики;   опыт реального 

управления и действия  

 

Зрелищные учреждения 

(Театр Драмы, театр 

музыкальной комедии, 

Молодежный театр Алтая, 

театр кукол «Сказка», 

русский камерный оркестр, 

оркестр  

«Сибирь») Государственная 

филармония Алтайского 

края(концерты)  

Зоопарк  (экскурсии)  

Резиденция  Деда  Мороза  

(экскурсии 

Телецентр  

Туристические  агентства  

(экскурсии)  

Музей  «Как  так»  

(экскурсии)  

 Приобщение  к  богатству  

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей. 

развитие эстетического 

кругозора  с  

использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений. 

дискуссии по зрительским  

впечатлениям и т п.)  

Опыт       восприятия 

спектакля,     кинофильма, 

музыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) как 

результата   комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссера,      художника, 

актеров и  многообразных 

служб,  обеспечивающих 

рождение    сценического 

произведения  
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Спортивные сооружения  

Алтайскому краю Центр  

«Каникулы» (лето)  

  

Расширение базы занятий 

физической культурой и 

спортом  

 Развитие  потребности  

занятий спортом; опыт выбор  

видов спорта в соответствии  

   с  

физическими  поведенияна 

воде, обучение плаванию  

Социально- 

психологическая 

служба школы  

Центр  «Потенциал»  

(тренинги,диагностика)  

Консультативная помощь 

обучающимся, родителям и 

педагогам  

Опыт  самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  

     в  

кризисной   ситуации; 

гармонизация   

 детско- родительских 

отношений  

Детский сад   Оказание  шефской,  

волонтёрскойпомощи  

Опыт шефства над детским 

садом, проявление заботы о 

младших; опыт применения на 

практике знаний и умений  

при изготовлении игрушек,  

 поделок, проведении 

игр,праздников с 

дошкольниками  

КГБУЗ Поликлиника №5 

(профилактические  

медосмотры, мероприятия  

по  профилактике  и  

пропагандеЗОЖ);  

Центр  тестирования  ГТО  

Краевой  центр  по 

профилактике и борьбы со 

СПИДом  

ГИБДД, ПДН (проведение 

бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с  

родителями  на  

родительских  собраниях,  

Мотивирование  на  

ведение здорового образа 

жизни, опытобщения  

Опыт общения с людьми, 

транслирующими 

отрицательные  моменты  

жизнедеятельности  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих задач:  

 моделирование администрацией школы с привлечением обучающихся, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школысоциально-педагогических 

потенциалов социальнойсреды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования 

и другимисубъектами);  
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 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальнымипартнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцыповедения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальноелидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка 

общественных инициативобучающихся.  

II. Организационно-педагогический этапвключает:  

 обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности 

 процесса социализацииобучающихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

измененияповедения;  

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогическойпсихологии;  

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

ивоспитания;  

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 

к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальнойдеятельности;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественныхотношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личностиобучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданскойпозиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес 

идр.).  

III. Этап социализации обучающихсявключает:  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;  
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 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественногоповедения;  

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальнымокружением;  достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своемувозрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста 

обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество,увлечения;  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников вИнтернет;  

 осознание мотивов своей социальнойдеятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевыхкачеств;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,  

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другогочеловека.  

  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования  

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. В качестве социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательныхорганизаций, выпускники, представители общественности, органов управления,  

бизнес сообщества.  

 Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов школы 

(психолога, социального педагога), родителей) основными формами организации педагогической 

поддержки обучающихся на данных этапах являются: психологопедагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационноролевые игры 

идругие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также 

определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы.  

Целью консультации является создание у обучающихся представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  



   357  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолетьтрудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемнойситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. В воспитательном процессе МБОУ «СОШ №49» 

реализуются ролевые игры социальной направленности: «Выборы актива школы», «Выборы 

руководителя КМИ», «Я-оратор». Игроки могут достаточно свободно импровизировать в 

рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. В рамках 

ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре школьник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы ипроигрыша.  

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той 

реальной ситуации, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены 

наподдержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. В МБОУ «СОШ №49» реализуется проект 

«Ученическое самоуправление в школе – основа самоорганизации и самоопределения 

обучающихся», РДШ.  

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность:  

 участвовать в принятии решений Советашколы;  
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 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы вшколе;  

 контролировать выполнение обучающимися основных прав иобязанностей;  

 защищать права обучающихся на всех уровнях управленияшколой.  

Деятельность  органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом;  

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учрежденийкультуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

балансмежду конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся.  

Педагогическая поддержка обучающихся в профессиональном самоопределении 

является важнейшим условием качественных изменений и в образовании, и в обществе.  

В процессе профессионального самоопределения обучающихся встречаются 

определённые препятствия, возникающие в связи с решением задач выбора профессии. В 

основе их лежит несколько групп противоречий: противоречие между наличным и 

необходимым уровнем знаний, умений, способов, обеспечивающих реализацию встающих 

перед старшеклассником целей; противоречия, связанные с преодолением и оценкой своей 

жизненной перспективы: между возможностью проявить себя в различных видах 

деятельности необходимостью самоограничения потребностей, между склонностью к 
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какойлибо профессии и представлением о её непристижности или неперспективности, между 

осознанием уровня своего общего развития и необходимостью заняться 

малоквалифицированной работой и другие противоречия. Связанные с оценкой своей 

пригодности для избираемого пути: между интересами и способностями, между 

профессиональным идеалом и самооценкой, между уровнем притязаний и реальными 

возможностями, между особенностями здоровья, характера, привычек и требованиями, 

предъявляемыми профессией.  

Практика исследования показала, что наиболее распространенными трудностями и 

ошибками молодых людей при выборе профессии оказываются:  

 использование неадекватных и даже предвзятых источников информации о 

профессии и, как следствие, выработка искаженных представлений оней;  

 неумение систематизировать имеющуюся информацию, выделить в ней главное 

ивторостепенное;  

 переоценка или недооценка роли отдельных индивидуально-психологических 

качеств при выборепрофессии;  

 неумение  соотнести  свои  возможности  с  требованиями 

 профессии,  

неадекватнаясамооценка;  

 неправильное понимание способностей, подмена их морально-нравственными 

качествами;  

 неверные представления о возможности развития профессионально важных 

качеств, о путях и способах освоения профессии, выработки индивидуального стиля 

деятельности;  преобладание эмоциональных компонентов в процессе принятия решения; 

неумение изменить решение при получении новыхданных;  

 подчинение «давлению» со стороны окружающих; выбор профессии на основе 

симпатии к тем или иным личностным, непрофессиональным качествам представителей 

определеннойпрофессии.  

В процессе формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению необходима педагогическая поддержка как система средств, направленная 

на развитие субъектности.  

В МБОУ «СОШ №49» разработана Модель педагогической поддержки обучающихся в 

профессиональном самоопределении.  

Прежде чем оказать поддержку молодому человеку в профессиональном 

самоопределении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, чётко представлять 

перспективы и ограничения развития личности в зависимости от выбора профессии и 

дальнейшего профессионального образования. Недостаточно дать рекомендации 

обучающемуся, какая профессия подходит; необходимо обеспечить условия, стимулирующие 

рост человека, в результате чего обучающийся сам смог бы взять на себя ответственность за 

тот или иной профессиональный выбор.  

Одним из таких условий должен стать образовательный процесс, ориентированный на 

развитие у обучающихся готовности к личностному и профессиональному самоопределению. 

Его вариативная организация может проявляться на уровне содержания образования - 

введение углубляющего или расширяющего компонентов в профильных классах; на уровне 

учебного плана - интеграция учебных планов среднего общего и среднего  профессионального 

образования при сохранении инвариантной части учебного плана школы, учебных планов 
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дополнительного образования; на уровне организации самого урока и расписания занятий; на 

уровне личностно-развивающих технологий и методов обучения; на уровне различных 

вариантов нетрадиционных форм учебных занятий: в малых группах в рамках курсов по 

выбору, в учебно-исследовательских группах.  

По желанию обучающихся и запросам родителей (законных представителей) в МБОУ 

«СОШ №49» могут быть представлены образовательные услуги:  

 преподаваниеспецкурсов;  

 занятия  с  учащимися  углубленным  изучением 

 общеобразовательных  

предметов;  

 курсовая подготовка по различным областямзнаний;  

 профессиональная подготовка в рамках профиля класса и внеего;  

 разработка индивидуального маршрута развития обучающегося (групп учащихся) 

и его реализация.  

Успешность формирования готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению предполагает реализацию следующих подходов:  

 деятельностный подходозначает,что деятельность - основа, условие и средство 

профессионального самоопределения и развитиястаршеклассников;  

 активизирующий подход предполагает рассмотрение ученика не как объекта 

профориентационных воздействий, а как субъекта собственного профессионального 

самоопределения иразвития;  

 развивающий подход означает перенос акцента с оказания помощи в конкретном 

профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, которые дают возможность в 

будущем самостоятельно строить и корректировать свой выбор с учетом измененийситуации;  

 психологический подход предполагает построение профориентационной работы на 

основе психологических знаний о закономерностях процесса профессионального 

самоопределения и развития, о методах исследования личности, о методах коррекцииличности;  

 возрастной подход означает реализацию профориентационных воздействий с 

учетом специфики различных возрастных периодов развитиячеловека;  

 личностный подход в профориентации предполагает ориентацию на личностные 

особенности старшеклассника, прежде всего в индивидуальных формах работы;  

 опережающий подходозначает,что в процессе формирования готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению необходимо учитывать не 

толькосуществующую ситуацию на рынке трудаи в мире профессий, но и прогнозируемые 

изменения мира профессий и рынка труда, что связано с направленностью профориентационной 

работы набудущее.  

Дополнительное образование основывается на свободном и добровольном 

сотрудничестве обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов, которое 

способствует установлению взаимопонимания и доверия между субъектами образовательного 

процесса, обладает большими возможностями педагогической поддержки обучающихся:  

 возможность всестороннего развития обучающихся по личностно 

ориентированным программам с целью выявления и развития индивидуальности каждого;  
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 возможность варьирования различными курсами, исходя из интересов учащихся и 

пожеланийродителей;  

 возможность свободного выбора занятий, в наибольшей степени соответствующих 

интересам и проявлению индивидуальности каждогоученика;  

 возможность концентрации внимания педагога на индивидуальности каждого 

ребёнка;  

 возможностьвключениявобразовательныйпроцессродителейобучающихсяс целью 

создания в семье среды, способствующей саморазвитиюличности.  

Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и вариативность форм 

организации педагогической поддержки осуществляют комплексный подход к решению 

проблем учащихся в профессиональном самоопределении.  

2.6.7. Методы и формы профессиональной ориентацииобучающихся  

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе являются следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 

осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующихслужб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют 

возможностьсвободнопередвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные 

специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные 

варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации  

профессиональнойориентацииобучающихсяпредставляет собой  путешествие  с    

 познавательной  целью,  в     ходе   которого экскурсанту  

 предъявляются   (в  том  числе  специально   

  подготовленнымпрофессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие теилииныевиды  профессиональной деятельности.    

   Профориентационные  экскурсии организуются   на  предприятия  

   (посещение производства), в  музеи    или 
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  натематическиеэкспозиции,ворганизациипрофессиональногообразования.Опираясь 

навозможностисовременныхэлектронныхустройств,следуетиспользоватьтакуюформу, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательныморганизациям.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики»,«Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско- взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес 

к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательныйинтерес.  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы.  

2.6.8. Формыиметодыформированияуобучающихсяэкологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образажизни  

При получении среднего общего образования для обучающихся предлагаются несколько 

модулей организации образовательного пространства по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Модуль 1 «Режим дня» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебныхнагрузок;  

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
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особенностейработоспособности;  знание основ профилактики переутомления 

иперенапряжения.  

Модуль 2 «Физическая нагрузка» — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 

у обучающихся:  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и ихвидов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Модуль 3 «Самоконтроль и саморегуляция» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся:  

 навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным 

показателям с учетом собственных индивидуальныхособенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение  элементами  саморегуляции  для  снятия 

 эмоционального  и  

физическогонапряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативныхвлияний;  

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневнойжизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием иповедением.  

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Модуль 4 «Рациональное питание» — комплекс мероприятий, позволяющих 

сформировать у обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рациональногопитания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историейнарода;  

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям другихнародов.  
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни.  

Модуль 5 «Профилактика зависимости» — комплекс мероприятий, позволяющих 

провести профилактику разного рода зависимостей:  

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать этиправила;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороныокружающих;  

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социальногоуспеха;  

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время на основе анализа своегорежима;  

 развитие способности контролировать время, проведѐнное закомпьютером.  

Модуль 6 «Коммуникативное общение»— комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами позитивного коммуникативного общения:  

 развитие  коммуникативных  навыков  подростков,  умений 

 эффективно  

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного решения спорныхвопросов;  

 формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других людей.  

Модуль 7 «Экологическое поведение» - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами экологического природоохранного поведения:  

 развитие экологически грамотного поведения в природной среде (правильно 

ставить палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор 

ит.п.);  

 развитие умения следить за экономией электроэнергии, бережным расходованием 

воды в школе идома;  

 получение опыта участия в природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участия в создании и 

реализации коллективных природоохранныхпроектов;  

 получения опыта в проведении школьного экологического мониторинга, 

включающего:  

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, своей школы, своегожилища;  
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 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населенномпункте;  

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причинзагрязнения;  

 участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от 

различныхзагрязнений;  

 разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера 

ипр.)  

Мероприятия по каждому модулю представлены выше в  системе воспитательной работы 

по направлениям программы воспитания и социализации обучающихся.  

Модуль 8 «Поведение на дорогах» комплекс мероприятий, позволяющих овладеть 

основами дорожной безопасности:  

 формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического их применения в повседневнойжизни.  

 приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда  

 знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств;  

овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, 

возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного 

движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их 

бытовымпривычкам;  

 развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке 

возможных опасностей;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность 

других участников дорожногодвижения.  

Реализация модульных образовательных программ включает:  

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебныйпроцесс;  

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздникови т. п.;   

 создание общественного совета по экологической культуреиздоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры,здорового образа жизни обучающихся».  

Программа предусматривают разные формы организации занятий с обучающимися:  

 интеграцию в базовые образовательныедисциплины;  

 проведение часов здоровья и экологическойбезопасности;  
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 факультативныезанятия;  проведение классныхчасов;  

 занятия в кружках,объединениях;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и  

т.п организацию дней экологической культуры издоровья.  

  

2.6.9. Формы и методы повышения педагогическойкультуры родителей  

(законных представителей)обучающихся  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся 

10-11-х классов.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) основана на следующих принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи ишколы;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность кродителям;  

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и 

 развития  

педагогической культуры каждого изродителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитаниядетей;  

опора на положительный опыт семейноговоспитания.  

Родители (законные представители) принимают деятельное участие в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 

социализации своих детей, в разработке содержания и реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно 

составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является ее деятельность по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Знания, получаемые родителями (законные представители), 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны 

открыть родителям (законным представителям) возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

имероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) согласованы с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать 

работе с обучающимися и готовить кней.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
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 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющихназдоровье детей, и 

т.п., экологическое просвещение родителей; просвещение в профильном определении их 

ребёнкавыпускника школы;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методическойлитературы.  

Работа с родителями (законными представителями)  

Вид работы  Сроки проведения  Ответственные  

Знакомство родителей с 

Уставом школы.  

При поступлении  Администрация  

Запись  в  кружки.  

Знакомство  родителей  с 

организациейВР  

В течение года  Классные руководители  

Оформление 

 социальных карт семьи  

сентябрь  Социальный педагог  

Общешкольные 

родительские собрания.  

2 раза в год  Администрация, 

родительский комитет  

Классные  родительские 

собрания.  

1 раз в четверть  Классные руководители  

Выявление 

неблагополучных семей.  

сентябрь  Совет профилактики  

Заседания МО классных 

руководителей п 

проблемамсемейного 

воспитания  

о  1 раз в год  Администрация  

Работа  классных 

общешкольного 

родительских комитетов  

и  Не менее 1 раза в год  Администрация  

Поощрения родителей   По необходимости  Администрация  

Участие  в 

 районных городских 

конкурсах  

и  В течение года  Классные руководители  

Профориентационная 

работа  родителей 

учащимися.  

с  

В течение года  Администрация, классные 

руководители  

2.6.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональнойориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразногообраза 

жизни  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  
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 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненныепланы;  

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-  

оздоровительнойдеятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и  

психологическомуздоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результатыдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию  российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 

российского народа и судьбе  России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (гербу, флагу,гимну);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национальногосамоопределения;  

 воспитание уважения к культуре,языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в РоссийскойФедерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественнойжизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и  
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политическаяграмотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурноммире;интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимойдеятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиознымубеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для ихдостижения;  

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное 

 и  

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания  и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия идружелюбия);  

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и 

других видахдеятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, 

в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 

представлений:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира иобщества;  
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношениек  

 непрерывному  образованию  как  условию  успешной 

 профессиональной  и  

общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов 

насостояниеприроднойисоциальнойсреды;осознаниеответственностизасостояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. Результатдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений:  

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своейсобственности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненныхпланов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоциональнопсихологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  
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Персональный 

уровень  

Способность обучающегося:  

– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь 

дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического, 

нравственного и психического – своего иокружающих);  

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 

всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;  

– критически воспринимать информацию, транслируемую 

печатными и электроннымиСМИ;  

– иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социальнокультурнойпроблематики;  

– окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со 

своими убеждениями в рамках правовых и нравственныхнорм;  

– относиться к образованию как универсальной человеческой 

ценности нашеговека;  

– публично выражать свое мнение, умело используя богатый 

арсенал вербальных и невербальных средствкоммуникации  

Школьный 

уровень  

Личное  участие  обучающегося  в  следующих 

 видах деятельности:  

– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной 

жизни и системы школьногосамоуправления;  

– поддержание благоустройства школьного ипришкольного 

пространства; - участие в поддержании школьного сайта;  

– участие в подготовке и выпуске печатной или электронной 

версии школьной газеты;  

мучастие в общешкольной поисковой, природозащитной, 

волонтерской и т.д. деятельности (Совет учащихся, Клуб молодого 

избирателя, РДШ и др.);  

– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем  

школы  

(спорт, олимпиады, конкурсы ит.д.);  

– сознательное  и  ответственное  участие  в 

 реализации 

образовательнойпрограммышколы(например,вподготовке  

мероприятий для младших товарищей и т.д.)  
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Муниципальный 

уровень (уровень 

местного 

социума)  

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического 

наследия и достояния и подготовка по этойработе;  

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, 

посвященных актуальным социальным проблемам родногокрая;  

– участие в исследовательских проектах, посвященных изучению 

на местном материале таких феноменов, как: «органы власти и 

управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения 

культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в 

организации жизни общества» и др.; трудоустройства, заработной 

платы; проблематика социального здоровья (преступности, 

употребления наркотиков, алкоголизма и их социальныхпослед); – 

проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в 

развитии межкультурного диалога; экологическая проблематика; 

проблематика местных молодежныхсубкультур и др  

Региональный 

(общероссийск 

ий, глобальный) 

уровень  

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет- 

пространстве), по актуальным социальным и социокультурным 

проблемам, определяемым самими участниками (молодежные 

движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и 

национализм, молодежь и рынок труда идр.);  

– участие в исследовательских проектах, связанных с 

проблематикой поликультурных сообществ, взаимовлияния 

культурных традиций; материального, культурного идуховного 

наследия народов России и других стран.  

2.6.11. Критерии и показатели эффективности деятельности школыпо 

обеспечению воспитания и социализацииобучающихся  

Критерии эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся.  

Уровень обеспечения в школе сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:  

 степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физическойкультурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебнойгруппе;  
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 уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорийобучающихся;  

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  по 

 обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы по формированию у обучающихся осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; по 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, 

форма и содержание которыхадекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни);  

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточностьмероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности 

и др. к организациимероприятий;  

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач 

по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из 

социальнопсихологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность 

фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученическихклассах);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися иучителями;  

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, спсихологом;  

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержанияобразования);  

 – уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорийобучающихся  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательнойсреды;  

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическомуразвитию;  
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 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственнойаттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 

организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении,самосовершенствовании;  

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальныхпрактик;  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности идр.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировалирезультативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности.  

Показатели эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся  
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Первый 

критерий  Уровень 

обеспечения в школе  

сохранения   и  

укрепления 

физического,  

психологического  

здоровья    и  

социального 

благополучия 

обучающихся  

(поведение на 

дорогах,  в 

чрезвычайных 

ситуациях)  

Второй 

критерий 

Степень 

реализации 

задачи 

воспитания 

компетентного 

гражданина 

России, 

принимающего 

судьбу Отечества 

как свою личную, 

осознающего  

ответственность за 

  настоящее  и  

будущее  своей 

страны, 

укорененного в  

духовных  и  

культурных 

традициях 

многонациональн 

ого народа России  

Третий 

критерий Степень 

реализации 

образовательной 

организацией задач 

развития у 

обучающегося  

самостоятельност и 

  формирования  

готовности  к 

жизненному 

самоопределению  

Четвертый 

критерий  Уровень  

обеспечения   в  

школе  сохранения  

 и  

укрепления 

физического,  

психологического  

здоровья    и  

социального 

благополучия 

обучающихся  

Уровень информированности педагогов  

 

 о   состоянии  

здоровья 

обучающихся  

(заболевания,  

 ограничения   по  

здоровью),   в том  

числе    

фиксация динамики   

здоровья 

обучающихся, 

уровень 

информированности о  

 посещении  

спортивных секций, 

регулярности занятий 

физической культурой  

(прежде   всего 

классных 

руководителей) 

 о состоянии  

межличностных 

отношений   

 в  

сообществах 

обучающихся 

(специфические 

проблемы 

межличностных 

отношений 

школьников, 

обусловленные  

особенностями 

учебных  групп, 

спецификой 

формирования 

коллектива, 

стилями 

 об  особенностях  

содержания  

 образования  в  

реализуемой 

образовательной 

программе, степень 

информированнос 

ти  педагогов 

 о  

 возможностях  и  

проблемах освоения 

обучающимися 

данного 

содержания 

образования, 

уровень 

информированнос 

ти  о 

 динамике  

академических  

достижений  

о  предпосылках 

 и проблемах 

воспитания     у 

обучающихся  

патриотизма, 

гражданственности, 

формирования 

экологической 

культуры, уровень 

информированности 

об  общественной 

самоорганизации 

класса  
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педагогического 

руководства, 

составом 

обучающихся и т.  

д.),  

обучающихся, о 

типичных и  

персональных  

 трудностях  в  

  

 периодичность  освоении   

 фиксации  образовательной   

  динамики  о  

состоянии  

межличностных  

 отношений  в  

ученических 

классах  

программы;  

  

  

  

  

  

 

Степень конкретности и измеримости задач  

 по  обеспечению  по обеспечению в  содействия  патриотического,  

 жизни  и  здоровья  школе   обучающимся  в  гражданского,  

обучающихся,  позитивных  освоении  экологического  

уровень  межличностных  программ общего  воспитания, уровень  

обусловленности  отношений  и  обусловленности  

 задач  анализом  обучающихся,  дополнительного  формулировок задач  

 ситуации  в школе,  уровень  образования,  анализом ситуации в  

ученическом классе,  обусловленности  уровень  образовательной  

 учебной  группе,   задач  анализом  обусловленности  организации,  

уровень   ситуации  в   задач  анализом  ученическом классе,  

дифференциации  образовательной   ситуации  в  учебной группе; при  

 работы  исходя  из  организации,  образовательной  формулировке задач  

 состояния  здоровья  ученическом  организации,   учтены  возрастные  

отдельных   классе,  учебной  ученическом  особенности,  

категорий   группе,  уровень   классе,  учебной  традиции  

обучающихся  дифференциации   группе,  уровень  образовательной  

 

  работы исходя из  дифференциации  организации,  

  социально-  работы исходя из  специфика класса  

  психологического  успешности     

  статуса  обучения     

  отдельных  отдельных     

  категорий  категорий     

  обучающихся  обучающихся     

Реалистичность количества и достаточность мероприяти й  

 по  обеспечению  обеспечивающих  направленных  на   количества  и  

рациональной   работу  с  обеспечение   достаточность  
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организации  лидерами  мотивации   мероприятий  

учебно-  ученических  учебной   (тематика, форма и  

воспитательного  сообществ,  деятельности,   содержание которых  

 процесса  и  недопущение  обеспечении    адекватны  задачам  

образовательной  притеснение  академических   патриотического,  

среды, организации   одними  детьми  достижений   гражданского,  

физкультурно-  других,  одаренных   трудового,  

 спортивной  и  оптимизацию  обучающихся,   экологического  

оздоровительной  взаимоотношений  преодолении   воспитания  
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работы, 

профилактической 

работы, 

формированию  

осознанного  

 отношения    к  

собственному 

здоровью,  

устойчивых  

 представлений  о  

здоровье и здоровом  

 образе  жизни,  

формированию  у 

обучающихся  

 навыков  оценки  

собственного 

функционального 

состояния, 

формирование у  

обучающихся  

компетенций  в 

составлении  и 

реализации  

рационального  

 режима   дня  и  

отдыха(тематика, 

форма и содержание 

которых  адекватны  

задачам обеспечения 

  жизни и  

 здоровья 

обучающихся,  

здорового  и 

безопасного 

 образа жизни)  

между   микро- 

группами,  между  

обучающимися  и 

учителями, 

обеспечение  в 

группах учащихся 

атмосферы  

снисходительност  

и, терпимости друг  

к   другу (тематика,  

форма  

и  содержание 

которых адекватны 

задачам 

обеспечения 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся)  

трудностей 

освоении 

содержания 

образования, 

обеспечение 

образовательной  

среды (тематика, 

форма  содержание 

которых адекватны 

задачам содействия 

обучающимся 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования;  

в 

и  

в  

обучающихся)  

Уровень безопасности   

для  обучающихся 

среды 

образовательной 

организации,  

реалистичность  

количества  и 

достаточность 

мероприятий  

состояние 

межличностных  

отношений  

 обучающихся  в  

ученических 

классах 

(позитивные, 

индифферентные, 

враждебные)  

     

Согласованностьмероприятий   
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обеспечивающих 

жизнь  и 

 здоровье  

обеспечивающих 

позитивные  

содействия 

обучающимся  

в  

патриотического, 

гражданского,  

обучающихся,  

формирование  

здорового    и  

безопасного  образа  

жизни, с медиками и 

  родителями 

обучающихся,  

привлечение    к  

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций,  

родителей,  

общественности  и 

др.  

межличностные 

отношения 

обучающихся,с 

психологом  

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования   

с учителями 

предметниками и 

родителями 

обучающихся;  

вовлечение  

родителей    в 

деятельности 

 по 

обеспечению  

успеха  

обучающихся  в 

освоению 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования общего 

образования  

трудового, 

экологического 

воспитания 

родителями 

обучающихся, 

привлечение 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций 

родителей, 

общественности др.  

с  

к  

и  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий  выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанныхзаданий.  

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Виды опроса:  

 анкетирование — эмпирический социально-психологический  метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросыанкеты;  

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанномуплану;  

 беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализацииобучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого- педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
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В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях организованной воспитательной деятельности 

Программышколы.  

2.7. Программа коррекционнойработы  

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психологопедагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. Программа носит 

комплексный характер и обеспечивает:  

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненнуюситуацию;  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего 

и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность;  

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого- медикопедагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности;  

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня 

при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений.  

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «СОШ №49». ПКР 

разрабатывается для учащихся с особыми образовательными потребностями, а также для 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 

современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией.  

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в получении 

специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их 

воспитании и обучении.  

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает большой круг 

учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, детиинвалиды, 

дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации.  
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Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь различные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательныхпрограмм.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как 

дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом 

гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной 

мозговой дисфункцией, гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др.  

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем 

понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из 

составляющих егокатегорий.  

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы школы направлена на 

создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми 

образовательнымипотребностями.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным планом 

(программой) оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся с 

ОВЗ – адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательнаяпрограмма,адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. ПКР уровня среднего общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования; учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована 
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на развитие. ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования и 

включает в себя следующие разделы.  

2.7.1. Целиизадачикоррекционнойработысобучающимисяпри 

получении среднего общегообразования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и профилактики производных 

отклонений в физическом, психическом развитии, активизации ресурсов 

социальнопсихологической адаптации личности ребенка, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в трудную 

жизненнуюситуацию;  

 определение особых образовательных потребностей выше указанных категорий 

обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы среднего общегообразования;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью еговыраженности;  

 определение и создание оптимальных специальных условий для успешного 

освоения программы (ее элементов), получения среднего общего образования обучающимися 

с особыми образовательными потребностями, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 создание  условий  для  успешного  прохождения  итоговой 

 государственной  

адаптации;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА– для детей-инвалидов, психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого-медико- 

педагогического консилиума школы (ПМПк) – для других категорий обучающихся);  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьниковс ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии);  

 разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

медико-социального сопровожденияобучающихся;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных,коммуникативных);  

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочнойдеятельности;  
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 выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями, проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональномусамоопределению;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе собучающимися;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание родителям 

(законным представителям) детей, педагогам консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другимвопросам.  

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.  

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

особыми образовательными потребностями, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе 

комплексного медико-психолого-педагогического характера и включение совместной работы 

педагогов и других специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, социальный 

педагог, привлечение других специалистов по необходимости за пределами школы).  

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы.  

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

обучающихся, включая обязательное согласование с родителями (законными  

представителями) вопроса онаправлении  

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

 2.7.2. Перечень  и  содержание  комплексных,  индивидуально  

ориентированныхкоррекционныхмероприятий,включающихиспользование  

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальныхи 

групповых занятий под руководствомспециалистов.  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися 
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с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников и осуществляются в разных 

организационных формах деятельности (урочной ивнеурочной). Содержание направлений 

коррекционной работы  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в 

условияхшколы;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

компенсацию недостатков психического и (или) физического развития старшеклассников, 

подготовку их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурномобществе;  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития, личностного и профессионального самоопределения, 

социализацииобучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; способствует расширению представлений 

всех участников образовательного процесса о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций.  

Содержание направлений коррекционной работы  

Направление  Содержание  

 

Диагностическая 

работа  
 своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

специализированнойпомощи;  

 диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностейадаптации;  

 комплексный  сбор  сведений  об  обучающемся 

 на основании диагностической информации отспециалистов 

разного профиля;  
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   определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с особыми образовательными 

потребностями, выявление его резервныхвозможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностейобучающихся;  

 проведение профориентационнойдиагностики;  

 изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитанияобучающегося;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья;  

 системный разносторонний контроль педагогов за уровнем и 

динамикой развитияобучающегося;  

 анализ успешности коррекционно-развивающейработы.  
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Коррекционно- 

развивающая работа  
 выбор оптимальных для развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями коррекционных программ/ 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

 организация  и  проведение  специалистами  

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии, компенсацию 

имеющихсянарушений;  

 коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативно- 

речевой, личностной сфер ребѐнка, психологическая  

коррекцияповедения;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностнойавтономии;  

 формирование  способов  регуляции  поведения 

 и эмоциональныхсостояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетентности;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессиональногосамоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

формирование стрессоустойчивого поведения, развитие умения 

моделировать возможные вариантырешения проблем различного 

  характера  (личностных, межличностных, социальных и 

др.) у обучающихся, попавших в трудную жизненнуюситуацию;  

 социальная защита обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих  

обстоятельствах.  
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Консультативная 

работа  
 выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательныхотношений;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов обучения обучающегося с 

особыми образовательнымипотребностями;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися, отбору и адаптации содержания 

предметныхпрограмм;  

 консультативная поддержка и помощь семье 

(обучающимся, родителям), направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с особыми 

образовательными потребностями профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными 

интересами,индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно- 

просветительская 

работа  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

семинары, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательнымипотребностями;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорийобучающихся;  

 информационная  поддержка  образовательной  

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законныхпредставителей), 

педагогических работников.  

  

Этапы реализации коррекционной программы  

  

  

№  

п/п  

Этапы реализации 

коррекционно- 

развивающей 

программы  

  

Содержание этапов  

  

Результат реализации этапа  

1.  Информационно- 

аналитический  

Сбор и анализ 

информации  о  

спецификеразвития  

Оценка  контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития 

детей,  
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    обучающихся, 

особенностях 

образовательной 

среды школы.  

определения специфики и их особых 

  образовательных потребностей.  

Оценка образовательной среды на  

предмет  соответствия 

требованиям  программно- 

методического  обеспечения, 

материально-технической  и 

кадровой базы школы.  

2.  Организационно- 

исполнительский  

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности  по 

сопровождению  

детей  с 

 особыми 

образовательными 

потребностями   в 

условияхшколы.  

Особым образом организованный 

образовательный  процесс, имеющий 

коррекционно- 

развивающуюнаправленность.  

Процесс специального 

сопровождения детей при 

целенаправленно  созданных 

(вариативных)   условиях  

обучения,  воспитания,  развития, 

социализациирассматриваемых 

категорий.  

3.  Контрольно- 

диагностический  

Диагностика 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды.  

Констатация  соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и  

образовательных  программ 

особым образовательным 

потребностям ребенка.  

4.  Регулятивно- 

корректировочный  

Регуляция   и  

корректировка 

образовательного 

процесса, 

особенностей 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности  по  

сопровождению 

детей.  

Внесение  необходимых  

изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей.  

Корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  

2.7.3. Система комплексногопсихолого-медико-социального 

сопровожденияиподдержкиобучающихсясособымиобразовательными 

потребностями,втомчислесограниченнымивозможностямиздоровьяи 

инвалидов.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов)  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программнометодических,материально-технических, информационных  

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42,79)  



   389  

осуществляется в школе в рамках деятельности Службы психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-служба).  

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС- помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации на уровне школы.  

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее – ППМС-помощь).  

ППМС-служба школы решает следующие задачи:  

 выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медикосоциальнойпомощи;  

 проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психологического, социального и 

медицинскогосодержания;  

 выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательнойпрограммы;  

 проведение необходимых психолого-педагогическихизмерений;  

 определение характера и продолжительности психолого-педагогической, 

медикосоциальной, специальной (коррекционной) помощиобучающимся;  

 проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого- 

педагогической и медико-социальнойнаправленности;  

 оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно- 

ориентированной обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически 

безопасной среды в учреждении, классномколлективе;  

 оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах самореализации, 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах 

успешнойсоциализации;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной успешности;  

 мониторинг результативности оказанияППМС-помощи.  

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога- психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, направленную 

на преодоление или компенсацию имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. При отсутствии в школе нужных специалистов запрос на 

оказание ППМС-помощи направляется в организацию, с которой заключен договор о 

психолого- педагогическом.  

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются:  

 оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ;  

 обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся, состоянием их соматического и психическогоздоровья;  



   390  

 оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям),педагогам;  

 оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; 

детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно- 

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; 

обучающимися из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной 

жизненнойситуации;  

 психолого-педагогическая диагностика уровня психического развития 

обучающихся;  

 организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно- 

развивающих, компенсирующихзанятий;  

 оказание  помощи  обучающимся  в  профессиональном  и 

 личностном  

самоопределении, вопросахсамореализации;  

 оказание реабилитационной и другой медицинскойпомощи;  

 организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей),педагогов.  

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными нормативными актами 

школы, а также ееуставом.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальнымактом.  

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных 

возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервнопсихического здоровья учащихся.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги 

(учителя-предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников  осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников, их условий жизни и воспитания, 



   391  

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников, в выборе 

профессиональных предпочтений.  

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы школы. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в психологической профилактике и просвещении, 

которые направлены на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся; проведении психологической диагностики; развитии и коррекции 

эмоциональноволевой, познавательной, коммуникативной сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом и классным руководителем); разработке и 

осуществлении психопрофилактических и развивающих программ. С педагогами, 

администрацией школы и родителями (законными представителями) педагог-психолог 

проводит консультативную и информационно-просветительскую работу по различным 

вопросам психологического развития детей.  

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся на 

основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами 

психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.  

2.7.4. 

Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюи единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистовв 

областикоррекционнойиспециальнойпедагогики,специальнойпсихологии, 

медицинских работников.  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтамиобщества).  

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и 

личностной сферобучающегося.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. Основная 

форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении — 
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консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь обучающемуся и его 

родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением,воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Социальное партнёрство предусматривает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностямиздоровья;  

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

сотрудничество с родительскойобщественностью.  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

(класса, параллели, на уровне образования по отдельным предметам).  

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, 

коррекционно-развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения 

занятий специалистами  используются индивидуально ориентированные программы, 

создаваемые на основе имеющегося у специалиста школы банка психопрофилактических,  



 

коррекционно-развивающих, развивающих программ различной тематики, пополняемого по 

мере необходимости и с учетом особенностей обучающихся, 

сопровождаемыхспециалистами.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников.  

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой.  

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, педагогов 

дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, педагогапсихолога, 

медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии со 

специалистами других образовательных организаций, осуществляющих образовательную и 

медицинскую деятельность.  

В частности, в вопросах оказания необходимой коррекционно-развивающей, 

консультативной и другой помощи, школа тесно взаимодействует со специалистами 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Городской 

психолого-педагогический центр «Потенциал», «Детский образовательный (профильный) 

центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого психоневрологического 

диспансера для детей.Для реализации требований к ПКР в школе создается 

психологопедагогический консилиум (ППк). Цель работы ППк: выявление особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся сОВЗ.  

В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе; педагог-логопед, педагог-психолог, социальный педагог.   

Общее руководство ППк осуществляет директор школы. Родители уведомляются о 

проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Условием комплексного сопровождения и поддержкиобучающихсяявляетсятесное 

взаимодействие специалистов при  участии педагогов  

   образовательнойорганизации,  представителей  администрации  и  

родителей(законныхпредставителей).Реализация  системы   комплексного 

 психологопедагогического сопровождения и поддержки  обучающихся   с 
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 ОВЗ   предусматривает создание специальных условий:  организационных,  

 кадровых,      психолого-педагогических, программно-методических,  

   материально-технических,  информационных  

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

№  

п/п  

Условия обучения и 

воспитания детей  

 
Характеристика  

I.  Психолого-педагогическое обеспечение   

  358  

 

1.  Дифференцированные 

условия  

В школе соблюдается оптимальный режим учебных 
нагрузок, организуются вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи в  

соответствии с рекомендациями психолого-  

педагогической комиссии, психолого- педагогического 

консилиума школы.  

2.  Психолого- 

педагогические условия  

Учебно-воспитательная  деятельность  имеет 

коррекционно-развивающий характер.  

В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности обучающихся. 

Создаются и поддерживаются условия для соблюдения 

комфортного психоэмоционального режима.  

    Используются современные педагогические технологии, в 

том числе информационные, компьютерные, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности.  

Осуществляется взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ.  
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3.  Специализированные 

условия  

Для реализации коррекционной программы выдвигается и 

определяется комплекс специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся в соответствии с рекомендациями 

психолого- педагогической комиссии, индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации ребенка- 

инвалида.  

В содержание обучения вводятся специальные разделы, 

направленные на решение задач развития ребенка, 

отсутствующие в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника.  

Используются специальные методы, приёмы, средства  

 обучения,  специализированные  

образовательные  и  коррекционные  программы, 

ориентированные на особые образовательные потребности 

детей.  

Обучение школьников с особыми образовательными 

потребностями носит дифференцированный и 

индивидуализированный характер с учетом специфики 

нарушения развития ребенка.  

Воздействие на ребенка, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

носит комплексный характер, то есть  

предполагает совместную работу педагогов и других 

специалистов.  

 

4.  Здоровьесберегающие 

условия  

В школе организован и соблюдается оздоровительный и 

охранительныйрежим.  

Осуществляются мероприятия  по  укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся. 

Осуществляется    профилактика   физических, 

умственных  и   психологических   перегрузок, 

обучающихся посредством профилактических бесед, 

лекций, классных    часов, тренинговых занятий, 

проводимых как  педагогами испециалистами школы, так 

и приглашеннымиспециалистами.  

В школе осуществляется и находится под постоянным 

контролем администрациисоблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм.  
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5.  Интегрированные  В школе силами администрации, педагогов, узких 

специалистов  обеспечено  участие  всех  детей  (втом  

числе  с  ОВЗ,  детей-инвалидов),  независимо  от  

степени выраженности нарушений их развития, вместе с  

нормально  развивающимися  детьми  в  проведении 

   воспитательных, 

 культурно-  

развлекательных, спортивно-оздоровительных ииных 

досуговых мероприятий.  

6.  Специфические  Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

II.  Программно- 

методического 

обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используется имеющийся у специалистов школы банк 

коррекционно-развивающих  программ,  банк 

диагностического  и  коррекционно- 

 развивающего инструментария,  необходимого 

 для  осуществления 

профессиональнойдеятельности учителей и специалистов.  

 

III.  Кадровое обеспечение  Осуществление коррекционной работы в школе ведется  

 специалистами  соответствующей  

квалификации (педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник), имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки (повышение квалификации) в рамках 

обозначенной тематикиработы.  

 Постоянно  осуществляется  подготовка,  

переподготовка и повышение квалификации работников 

школы, занимающихся решением вопросов детей с 

особыми образовательными потребностями, детей с 

ОВЗ,детей-инвалидов.  

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ 

«СОШ №49» соответствует каждой занимаемой должности 

и ее квалификационным характеристикам.  

Педагогические работники, непосредственно участвующие 

в реализации коррекционной программы, владеют 

знаниями в области психического и физического развития 

детей, в том числе детей с ОВЗ, методиками итехнологиями  

организации  образовательного  и 

 реабилитационного процесса.  
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IV.  Материально- 

техническое 

обеспечение  

Образовательный процесс в школе обеспечен надлежащей 

материально-технической базой, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно- развивающую среду школы,  

в  том  числе  имеются  надлежащие 

 материальнотехнические  условия, 

 обеспечивающие   возможность  для  

беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или)  психического развития в здания и 

помещения образовательной организации.  

      

V.  Информационное 

обеспечение  

В  школе  создана  информационная  

образовательная среда, на основе которой функционирует 

дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности 

в посещении школы, в передвижении (как временные, так и 

постоянные), с использованием современных 

информационно- коммуникационныхтехнологий.  

Создана система доступа обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, других обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно- методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. Разработан и функционирует сайт школы, 

на котором выставляется информация о работе 

специалистов социально-психологической службы.  

Все обучающиеся, их родители (законные представители) 

имеют доступ к электронному дневнику обучающегося.  

VI.  Организационное 

обеспечение  

Постоянно происходи обучение педагогов специальным 

методам, приемам, средствам обучения, ориентированным 

на особые образовательные потребности детей.  

Организуются  и  проводятся  индивидуальные 

 и/или групповые  коррекционно-развивающие 

 занятия, необходимые для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения.  

Осуществляется постоянный контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических правил и норм.  

2.7.5. Планируемые результаты работы с обучающимися сособыми 

образовательными потребностями, в том числе сограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  
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Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности достигаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной- метапредметные и 

личностныерезультаты.  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме того, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периодеобучения.  

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя:  

 организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся иликлассу;  

 обобщенные результаты итоговойаттестации;  

 результаты психолого-педагогической и социально-педагогической диагностики.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе собственного портфелядостижений.  

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает всебя:  

 отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

образовательнойпрограммы;  

 установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся на данный 

момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущегогода.  

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются:  

 своевременное выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и 

социальной адаптации на ступени среднего общего образования;  
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 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников школы;  

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОССОО.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Учебный план среднего общего образования  

Учебный план МБОУ «СОШ №49», реализующий ФГОС СОО определяет общие рамки 

отбора содержания среднего общего образования и организации образовательного процесса, 

а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебная 

деятельность осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования школы по введению ФГОС СОО  ФОП СОО.  

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько учебных 

планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения.  

Федеральный учебный план среднего общего образования.  

Федеральный учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности.  

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования (далее - федеральный учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Федеральный учебный план: фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их  

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по 

классам и учебным годам.  

Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на государственных языках 

республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий.  

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
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Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ.  

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на:  

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов  

обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности  

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие виды учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю).  

  

Федеральный учебный план  

  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень изучения предмета  

базовый  углубленный  

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б    

Литература  Б  У  

Родной язык и родная 

литература  
Родной язык  Б    

Родная литература  Б    

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  У  

Второй иностранный язык  Б    
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Общественно-научные 

предметы  
История  Б  У  

Обществознание  Б  У  

География  Б  У  

Математика и 

информатика  
Математика  Б  У  

Информатика  Б  У  

Естественно-научные 

предметы  
Физика  Б  У  

Химия  Б  У  

Биология  Б  У  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б    

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б    

  Индивидуальный проект      

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся  

    

  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать не 

менее 13 учебных предметов ("Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"Информатика", "История", "Обществознание", "География", "Физика", "Химия", "Биология", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности") и предусматривать изучение не 

менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области.  

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план может быть 

включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При этом образовательная 

организация самостоятельно распределяет количество часов, отводимых на изучение учебных 

предметов.  

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения государственных языков республик 

Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучение родного языка и 

родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных 



  

 402  

представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких 

профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, 

технологического, универсального.  

При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного, гуманитарного, 

социально-экономического, технологического, количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией за счет часов внеурочной 

деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных 

клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.  

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом.  

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих 

процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, 

руководителем образовательной организации.  

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объема домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий, 

формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией.  

Для формирования учебного плана профиля необходимо:  

1) Определить профиль обучения.  

2) Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом 

уровне. Включить в план не менее двух учебных предметов на углубленном уровне, которые будут 

определять направленность образования в данном профиле.  

3) Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).  

4) Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО 

(2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на 

базовом или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; 

завершить формирование учебного плана профиля дополнительными учебными предметами, курсами 

по выбору обучающихся.  
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5) Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но меньше 

максимально допустимого (2516 часов), то образовательная организация может завершить 

формирование учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или 

включить в план другие курсы по выбору обучающихся.  

  

Варианты учебных планов профилей.  

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль является способом 

введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это комплексное 

понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный 

план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В предлагаемых вариантах примерных учебных планов профилей учебный предмет "Математика" 

(предметная область "Математика и информатика") представлен в виде трех учебных курсов: "Алгебра 

и начала математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика".  

При этом образовательная организация до 1 сентября 2025 г. может реализовывать учебный план 

соответствующего профиля обучения для обучающихся, принятых на обучение на уровень среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в редакции приказа Минпросвещения России 

от 11 декабря 2020 г. N 712) <25>.  

--------------------------------  

<25> Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 

413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., 

регистрационный N 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции  

Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35953), от 31 декабря 2015 г. N 1578 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный 

N 41020), от 29 июня 2017 г. N 613 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 июля 2017 г., регистрационный N 47532), приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 сентября 2020 г. N 519 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный N 61749), от 11 декабря 2020 г. N 712 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61828).  

  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и дополнительные предметы, курсы преимущественно из предметных областей 

"Математика и информатика" и "Естественно-научные предметы".  

  

Пример учебного плана технологического (инженерного) профиля (с углубленным 

изучением математики и физики) (вариант 1)  
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Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  11 

класс  

10 

класс  

11 класс  

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  Б  3  3  3  3  

Иностранные языки  Иностранный 

язык  

Б  3  3  3  3  

Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

У  4  4  4  4  

Геометрия  У  3  3  3  3  

Вероятность и 

статистика  

У  1  1  1  1  

Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  У  5  5  5  5  

Химия  Б  1  1  1  1  

Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  Б  2  2  2  2  

Обществознан 

ие  

Б  2  2  2  2  

География  Б  1  1  1  1  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  
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Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    

ИТОГО    33  32  33  32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  1  2  4  5  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312   2516   

  

Пример учебного плана технологического (информационно-технологического) 

профиля (с углубленным изучением математики и информатики) (вариант 2)  

  

Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  11 

класс  

10 

класс  

11 класс  

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  Б  3  3  3  3  
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Иностранные языки  Иностранный 

язык  

Б  3  3  3  3  

Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

У  4  4  4  4  

Геометрия  У  3  3  3  3  

Вероятность и 

статистика  

У  1  1  1  1  

Информатика  У  4  4  4  4  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  Б  1  1  1  1  

 Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  Б  2  2  2  2  

Обществознан 

ие  

Б  2  2  2  2  

География  Б  1  1  1  1  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    

ИТОГО    33  32  33  32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  1  2  4  5  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  
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Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312   2516   

  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и другие. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и дополнительные курсы преимущественно из предметных областей "Естественнонаучные 

предметы".  

  

Пример учебного плана естественно-научного профиля.  

  

Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  
11 класс  

10 

класс  

11 класс  

 

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  Б  3  3  3  3  

Иностранные языки  Иностранный 

язык  

Б  3  3  3  3  

Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

Б  2  3  2  3  

Геометрия  Б  2  1  2  1  

Вероятность и 

статистика  

Б  1  1  1  1  
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Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  У  3  3  3  3  

Биология  У  3  3  3  3  

Общественнонаучные 

предметы  
История  Б  2  2  2  2  

Обществознан 

ие  

Б  2  2  2  2  

География  Б  1  1  1  1  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    

ИТОГО    31  30  31  30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  3  4  6  7  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312  2516  

  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения и другие. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 
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выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей "Русский язык и 

литература", "Общественно-научные предметы" и "Иностранные языки".  

  

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 1)  

  

Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  11 

класс  

10 

класс  

11 класс  

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  У  5  5  5  5  

Иностранные языки  Иностранный 

язык  

Б  3  3  3  3  

Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

Б  2  3  2  3  

Геометрия  Б  2  1  2  1  

Вероятность и 

статистика  

Б  1  1  1  1  

Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  Б  1  1  1  1  

Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  Б  2  2  2  2  

Обществознан 

ие  

У  4  4  4  4  

География  Б  1  1  1  1  
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Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    

ИТОГО    31  30  31  30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  3  4  6  7  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312   2516   

  

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 2)  

  

Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  11 

класс  

10 

класс  

11 класс  

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  У  5  5  5  5  
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Иностранные языки  Иностранный 

язык  

У  5  5  5  5  

Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

Б  2  3  2  3  

 Геометрия  Б  2  1  2  1  

Вероятность и 

статистика  

Б  1  1  1  1  

Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  Б  1  1  1  1  

Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  Б  2  2  2  2  

Обществознан 

ие  

Б  2  2  2  2  

География  Б  1  1  1  1  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    

ИТОГО    31  30  31  30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  3  4  6  7  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  
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Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312   2516   

  

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 3)  

  

Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  

 

   Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  11 

класс  

10 

класс  

11 класс  

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  У  5  5  5  5  

Иностранные языки  Иностранный 

язык  

Б  3  3  3  3  

Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

Б  2  3  2  3  

Геометрия  Б  2  1  2  1  

Вероятность и 

статистика  

Б  1  1  1  1  

Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  Б  1  1  1  1  
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Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  У  4  4  4  4  

Обществознан 

ие  

Б  2  2  2  2  

География  Б  1  1  1  1  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    

ИТОГО    31  30  31  30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  3  4  6  7  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312   2516   

  

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 4)  

  

Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  
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10 класс  11 

класс  

10 

класс  

11 класс  

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  Б  3  3  3  3  

Иностранные языки  Иностранный 

язык  

Б  3  3  3  3  

Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

Б  2  3  2  3  

Геометрия  Б  2  1  2  1  

Вероятность и 

статистика  

Б  1  1  1  1  

Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  Б  1  1  1  1  

Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  У  4  4  4  4  

Обществознан 

ие  

У  4  4  4  4  

 География  Б  1  1  1  1  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    
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ИТОГО    31  30  31  30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  3  4  6  7  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312   2516   

  

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 5)  

  

Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  11 

класс  

10 

класс  

11 класс  

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  Б  3  3  3  3  

Иностранные языки  Иностранный 

язык  

У  5  5  5  5  

Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

Б  2  3  2  3  

 го анализа       

Геометрия  Б  2  1  2  1  
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Вероятность и 

статистика  

Б  1  1  1  1  

Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  Б  1  1  1  1  

Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  У  4  4  4  4  

Обществознан 

ие  

Б  2  2  2  2  

География  Б  1  1  1  1  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    

ИТОГО    31  30  31  30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  3  4  6  7  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312   2516   
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Пример учебного план гуманитарного профиля (вариант 6)  

  

Предметная область  Учебный  Уровень  5-ти дневная  6-ти дневная  

 

 предмет   неделя  неделя  

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  11 

класс  

10 

класс  

11 класс  

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  Б  3  3  3  3  

Иностранные языки  Иностранный 

язык  

У  5  5  5  5  

Математика 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

Б  2  3  2  3  

Геометрия  Б  2  1  2  1  

Вероятность и 

статистика  

Б  1  1  1  1  

Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  Б  1  1  1  1  

Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  Б  2  2  2  2  

Обществознан 

ие  

У  4  4  4  4  

География  Б  1  1  1  1  
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Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    

ИТОГО    31  30  31  30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  3  4  6  7  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312   2516   

  

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и другими. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей  

"Математика и информатика", "Общественно-научные предметы".  

  

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 1)  

  

Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  11 

класс  

10 

класс  

11 класс  
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Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  Б  3  3  3  3  

Иностранные языки  Иностранный 

язык  

Б  3  3  3  3  

Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

У  4  4  4  4  

Геометрия  У  3  3  3  3  

Вероятность и 

статистика  

У  1  1  1  1  

Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  Б  1  1  1  1  

 Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  Б  2  2  2  2  

Обществознан 

ие  

У  4  4  4  4  

География  Б  1  1  1  1  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    

ИТОГО    32  31  32  31  
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  2  3  5  6  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312   2516   

  

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 2)  

  

Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  
11 класс  

10 

класс  

11 класс  

Обязательная часть             

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  Б  3  3  3  3  

 

Иностранные языки  Иностранный 

язык  

Б  3  3  3  3  

Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

У  4  4  4  4  

Геометрия  У  3  3  3  3  

Вероятность и 

статистика  

У  1  1  1  1  
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Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  Б  1  1  1  1  

Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  Б  2  2  2  2  

Обществознан 

ие  

У  4  4  4  4  

География  У  3  3  3  3  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    

ИТОГО    34  33  34  33  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  0  1  3  4  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

  2312  2516  

в часах, итого     

  

Пример учебного плана социально-экономическго профиля (вариант 3 с 

углубленным изучением обществознания и географии)  

  

Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  
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Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  11 

класс  

10 

класс  

11 класс  

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  Б  3  3  3  3  

Иностранные языки  Иностранный 

язык  

Б  3  3  3  3  

Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

Б  2  3  2  3  

Геометрия  Б  2  1  2  1  

Вероятность и 

статистика  

Б  1  1  1  1  

Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  Б  1  1  1  1  

Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  Б  2  2  2  2  

Обществознан 

ие  

У  4  4  4  4  

География  У  3  3  3  3  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  2  2  2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  
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  Индивидуальн   1    1    

 ый проект       

ИТОГО    31  30  31  30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  3  4  6  7  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312   2516   

  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор "не 

вписывается" в рамки заданных выше профилей. При этом образовательная организация 

самостоятельно определяет 2 учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне.  

  

Пример учебного плана универсального профиля  

  

Предметная область  Учебный 

предмет  

Уровень  5-ти дневная 

неделя  

6-ти дневная 

неделя  

Количество часов 

в неделю  

Количество часов 

в неделю  

10 класс  11 

класс  

10 

класс  

11 класс  

Обязательная часть            

Русский язык и 

литература  
Русский язык  Б  2  2  2  2  

Литература  Б  3  3  3  3  

Иностранные языки  Иностранный 

язык  

Б  3  3  3  3  
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Математика и 

информатика  
Алгебра и 

начала 

математическо 

го анализа  

Б  2  3  2  3  

Геометрия  Б  2  1  2  1  

Вероятность и 

статистика  

Б  1  1  1  1  

 Информатика  Б  1  1  1  1  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  Б  2  2  2  2  

Химия  Б  1  1  1  1  

Биология  Б  1  1  1  1  

Общественнонаучные 

предметы  
История  Б  2  2  2  2  

Обществознан 

ие  

Б  2  2  2  2  

География  Б  1  1  1  1  

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  3  3  3  3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости  

Б  1  1  1  1  

  Индивидуальн 

ый проект  

  1    1    

ИТОГО    28  27  28  27  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

  6  7  9  10  

Учебные недели    34  34  34  34  

Всего часов    34  34  37  37  
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Максимально допустимая недельная  

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами  

  34  34  37  37  

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

в часах, итого  

  2312   2516   

  

  

Федеральный календарный учебный график.  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным полугодиям. Каждая 

образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 

недели.  

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится  

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 

классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; II четверть - 8 

учебных недель; III четверть - 10 учебных недель, IV четверть - 8 учебных недель.  

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока 40  минут.  
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10 - 11 

классов - не более 7 уроков.  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут.  

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года.  

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам.  

  

План внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает:  

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников),  

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках "Российского движения 

школьников");  
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план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

среднего общего образования).  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 

среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках 

и другие).  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).  

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.  

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о важном".  

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.  

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, 

на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426546&date=24.03.2023&dst=4&field=134
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адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 

классе.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как:  

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом  

правовых норм, установленных российским законодательством;  

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно  

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой  

совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной  

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами;  

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает  

подготовку личности к общественной жизни);  

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре  

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой  

деятельности).  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся план 

внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью 

профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, 

универсальным.  

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает:  

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации;  
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проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации.  

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.  

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.  

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, 

заповедники, национальные парки и другие. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебноисследовательские проекты обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается 

производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, эколого-биологической направленности).  

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов.  

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением).  

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей 

культуры; "зрительские марафоны" (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением).  

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.  

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся.  
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В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях 

образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, 

краеведческой направленности, фольклорные, археологические).  

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и 

защита индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных проб" и "проект участия 

в исследовательской экспедиции"). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка 

инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России.  

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы государственных и 

негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет 

отдается структурным подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики 

(обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с широким 

кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические проекты (например, 

предпринимательской направленности).  

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов ("проект 

профессиональных проб", "предпринимательский проект", "социальный проект").  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, организация 

"зрительского марафона" (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением).  

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские 

организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебноисследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса 
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осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве.  

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов ("проект профессиональных проб").  

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация "зрительского марафона" (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности 

обучающихся 5 - 9 классов.  

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных 

проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита 

проектов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при 

помощи педагогов организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим 

элементам ИПВД.  

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных 

на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 

производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции и социальные практики.  

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов ("проект 

профессиональных проб", "проект участия в исследовательской экспедиции", "проект социальной 

практики").  
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В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, организация 

"зрительского марафона" (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением).  

  

Федеральный календарный план воспитательной работы.  

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций.  

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной 

и внеурочной деятельности.  

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной 

работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности.  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

25 октября: Международный день школьных библиотек;  

Третье воскресенье октября: День отца.  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  
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3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь:  

25 января: День российского студенчества;  

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста.  

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве;  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день; 18 

марта: День воссоединения Крыма с Россией;  

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики.  

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  
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1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодежи.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино.  

  

  

Индивидуальный проект  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным предметом.  

План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

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, формирование здорового 

образа жизни.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №49» решает следующие специфические задачи:  

 создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения егосодержания;  

 способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  
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 ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своихспособностей.  

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены:  

 на расширение содержания программ общегообразования;  

 на  реализацию  основных  направлений  региональной 

 образовательной  

политики;  на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, 

спорта.  

Внеурочная деятельность учреждения реализуется 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. Содержание выбранных программ 

ориентировано на достижение планируемых результатов основной образовательной 

программы среднего общего образования, реализуется в формах, отличных от 

классноурочной.  

 Программы  позволяют  использовать  образовательное  пространство  школы  

(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке,  

актовом и спортивном залах, во время экскурсии, прогулки и т.п.)  

Содержание направлений внеурочной деятельности  

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, которые 

не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения предметов учебного 

плана.  

Общеинтеллектуальное направление содержит несколько предметных курсов – 

биология, математика, география русский язык и является подготовкой или продолжением 

содержательных предметных блоков.  

Духовно-нравственное направление способствует формированию чувства любви к родному 

краю, а также формированию исследовательских навыков.  

Общекультурное направление предполагает формирование и развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, воспитание личности подростка посредством 

межличностного общения. Коммуникативной компетентность это умение ставить и решать 

коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации собеседника, выбирать адекватные стратегии 

коммуникаций, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевогоповедения.  

Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей, а именно – 

гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество и направлено на 

развитие у обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях 

информационного общества; формирование ценностного отношения к сохранению 
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многообразия биологической и культурной информации как условию устойчивого развития 

природы и общества.  

Спортивно-оздоровительное направление помогает восполнить недостаток движения, 

предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность обучающихся, 

прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях физическими 

упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового образа жизни, 

формирование потребности сохранения физического и психического здоровья, как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека.  

Формы внеурочной деятельности по направлениям 

Общеинтеллектуальное  

 предметныенедели;  

 библиотечныеуроки;  

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры идр.  

 участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города,края.  

 разработка различныхпроектов. Общекультурное  

 организация экскурсий, дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работучащихся;  

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения иречи;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города,края;  

 проведение концертов, посвященных знаменательным датам. Духовно-

нравственное:  

 проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 

города,края;  

 встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; - Выставки рисунков.  

 оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа.  

 оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в 

рамках знаменательных дат дляветеранов.  

 конкурсырисунков.  

 фестивали патриотическойпесни.  

 проведение конкурсов «А ну-ка,парни!»  

Социальное  

 проведениесубботников;  

 работа на пришкольном участке и «красныхлиниях».  

 акция «Поможем детямсиротам»  

 проведение Новогодних концертов для ветеранов войны итруда Спортивно-

оздоровительное:  
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 работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике,ОФП.  

организация и проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивныхсоревнований.  

 проведение бесед по охранездоровья.  

 применение на уроках игровых моментов,физминуток.  участие в районных и 

городских спортивныхсоревнованиях.  

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 

большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 

изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, 

ролевые игры, акции, реализуются социальные проекты. Для реализации внеурочной 

деятельности в школе организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она 

заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог- психолог, учителя по предметам).  

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-хклассов количество часов в 

неделю составляет 5 часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 

10-11-х классах составляет 40 минут. План внеурочной деятельности реализуется в 

соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Учебный план внеурочной деятельности  

№  Направление внеурочной деятельности  Кол-во  

 Часов  

10 класс  

Кол-во  

 Часов  

11класс  

Итого  

1  Общеинтеллектуальное  1  1  2  

2  Общекультурное  1  1  2  

3  Духовно - нравственное  1  1  2  

4  Социальное  1  1  2  

5  Спортивно - оздоровительное  1  1    

  Итого   5  5  10  

  

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности для 10-11 – х классов проводятся в другую для обучающихся смену 

(вторую) с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после 

основных занятий. Курсы внеурочной деятельности могут проходить во все дни недели 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота), кроме воскресенья.  
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Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы 

между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество 

занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех.  

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в форме 

соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая и годовая. Отметки по предметам за 

учебный период (полугодие, год) выставляются на последнем уроке в полугодии.  

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

1 полугодие – 10 и 11 классы – последняя декада декабря. 2 

Полугодие – 10 класс – последняя учебная неделямая;  

11 класс – середина мая – до последней недели мая.  

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 – х классах проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций путем выведения годовых отметок.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки  

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря 

на текущий год.  

1.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

1.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это 

позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы 

по его дальнейшему  

развитию.Втаблицепредставленаинформацияпопедагогическомуколлективу, 

реализующему  основную  образовательную  программу  основного  среднего 

образования.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Должность  Должностные обязанности  
Требования к уровню 

квалификации  



  

 439  

 

Руководитель 

образователь- 

ного учреждения  

Обеспечивает системную 

образовательную   и  

административно-  

хозяйственную    работу  

образовательного учреждения  

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное  управление», 

«Менеджмент»,  «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное  

профессиональное образование  в 

    

 области  

государственного    и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих  

должностях неменее 5 лет  

Заместитель 

руководителя  

(заместители по 

УВР и ВР)  

Координирует   

 работу преподавателей, 

воспитателей,  

 разработку учебно-

методической ииной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного  

процесса. Осуществляет 

   контроль 

 за  

качеством образовательного 

процесса  

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное  управление», 

«Менеджмент»,  «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное  

профессиональное образование  в 

    

 области  

государственного    и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих  

должностях неменее 5 лет  

Учитель  Осуществляет  обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию  

     

 общей  

культуры   личности, 

социализации,  осознанного  

 выбора  и    освоения  

образовательныхпрограмм  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по  

направлению  подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету,без  

предъявления  требований  кстажу  

работы  либо  высшее  

 



  

 440  

    профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований кстажу 

работы  

Социальный 

педагог  

 Осуществляет  комплекс  

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по  

местужительства обучающихся  

Высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование по  

 направлениям    подготовки  

«Образование       и    педагогика»,  

 «Социальная  педагогика»  без  

предъявления  требований  кстажу 

работы  

Педагог- психолог  Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную  

на сохранениепсихического,  

 соматического   и  

Социального 

 благополучия 

обучающихся  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по  

направлению  подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо  высшее  

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по  

 направлению    подготовки  

«Педагогика   и   психология»  без 

предъявления требований к стажу 

работы  

Педагог - 

библиотекарь  

Обеспечивает  доступ 

обучающихся       

 к информационным 

ресурсам, участвует  в  их 

 духовно- нравственном 

  воспитании, 

профориентации    и 

социализации,   содействует  

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся  

Высшее        или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «библиотечно- 

информационнаядеятельность».  
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Бухгалтер  Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта 

  имущества,  

обязательств    и  

хозяйственных операций  

Бухгалтер  II   категории:  высшее  

профессиональное (экономическое)  

 образование   без  

предъявления требований к стажу 

работы      или    среднее  

профессиональное (экономическое)  

 образование   и стаж  работы   в  

должности бухгалтера   не  менее 3 

лет.  

Бухгалтер:               среднее  

профессиональное (экономическое)  

 образование   без  

предъявления требований к стажу  

работы   или     специальная подготовка    

по    установленной программе и стаж 

работы по учѐту и контролю не менее 

3 лет.  

Профессиональное  развитие  и  повышение 

 квалификациипедагогических работников.  

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов идр.  

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации 

и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации 

является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 

названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять 

лет.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. 

В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и 

высшая.  

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации.  
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Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников 

и положительно сказывается на результатах их труда.  

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в планграфике.  

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, АИРО, 

АлтГПУ и др.).  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерииоценки,  

 содержаниекритерия,  показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельностипедагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса идр.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОССОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современногообразования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОССОО.  
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 Проводятсямероприятия:  

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОСООО.  

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОСООО;  

 заседания методического объединения классных руководителей и учителей- 

предметников по проблемам введения ФГОСООО;  

 конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам введения ФГОСООО;  

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательнойорганизации;  

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплатытруда;  

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОСООО;  

 подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, приказы, инструкции, рекомендации и т.д.  

1.2.2. Финансовые условия реализации основнойобразовательной 

программы  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего 

общего образования; обеспечивают организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возможность исполнения требований Стандарта; обеспечивают реализацию 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов 

ивнеурочнуюдеятельность; отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы, а также механизм их формирования.  

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением 

Барнаульской городской Думы (далее - БГД) о бюджете города на очередной финансовый год 

и плановый период Расчет объема субвенции по Учреждению в части ФОТ осуществляется 

комитетом по образованию города Барнаула (далее – Комитет) согласно п.15 постановления 

Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении методики расчета 

нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ и 

субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях Алтайского края»  

(далее – Постановление №22)  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
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подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовомгоду.  

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются;  

1. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Алтайского края, расчётный подушевой 

норматив покрывает следующие расходы нагод:  

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные фонды;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательногопроцесса  

2. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета города Барнаула покрывает следующие 

расходы нагод:  

 оплату коммунальныхуслуг  

 расходов на содержаниездания  

3. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края и из 

бюджета города Барнаула на иныецели  

4. Доходы  Учреждения,  полученные  от  осуществления  приносящей 

 доход  

деятельности  

 иные источники, не запрещенные федеральнымизаконами  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного  

 в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательногоучреждения  

 в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений фонд оплаты трудаобразовательного учреждения 

состоит из базовой части и стимулирующейчасти.  

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату:  административно - управленческомуперсоналу;  

 педагогическим  работникам,  непосредственно  осуществляющих  
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образовательныйпроцесс;  

 учебно-вспомогательномуперсоналу;  

 обслуживающемуперсоналу.  

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда;  

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведенных им учебных часов.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой  самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ №49» . В данное Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В нихвключаются:  

 динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочнойдеятельности;  

 использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числездоровьесберегающих;  

 участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта;  повышение уровня профессиональногомастерства.  

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникамшколы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образованияшкольная комиссия:  

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждойпозиции;  

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализацииООП;  

 определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательногоучреждения.  

 Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в области образования, дополнительные финансовые средства засчет:  

 предоставления платных дополнительных образовательныхуслуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридическихлиц.  
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1.2.3. Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общегообразования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивает возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебномуоборудованию;  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личнойгигиены;  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской);  пожарной иэлектробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны трудаработников;  

 требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательныхорганизациях;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

В школе  обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфереобразования.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательнойдеятельности;  

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательныхресурсов);  

 художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно - оформительские и издательскиеработы;научно-техническое 

творчество, создание материальных и информационных объектов;  

 получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры;  

 базовое и углубленное изучениепредметов;  

 проектирование и конструирование;  
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 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковыхизображений;  

 физическое развитие, систематические занятия физической культуройи спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительныхмероприятиях;  

 исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

 практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерныхтехнологий;  

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательнойорганизации;  

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговыхрезультатов;  

 доступ к информационно- библиотечному центру,ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийнымсопровождением);  

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях ипр.);  

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогическихработников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. Для ведения 

образовательной деятельности, в школе оборудованы:  

 3 кабинета русского языка илитературы,  

 3 кабинета математики,  

 2 кабинетаанглийского языка,  

 1 кабинет истории и обществознания,права,  

 1 кабинетгеографии,  

 1 компьютерный класс,  

 1 кабинет физики (слаборантской),  

 1 кабинет химии и биологии (слаборантской),  

 2 спортивныхзала,  

 1- кабинет ОБЖ,  

 2  кабинета технологии,  
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 1 – зал корригирующей гимнастики  

 1 кабинетпедагога-психолога;  

 1 кабинет учителя логопеда  

 1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечногофонда;  

 Музей  

 1 - сенсорная комната  

Административные и служебные помещения:  

 кабинетдиректора,  

 кабинет заместителя директора поУВР,  

 кабинет заместителя директора поВР,  

 кабинет длясекретаря,  

 кабинетбухгалтерии,  

 медицинскийкабинет,  

 столовая,  

 учительская,  

 гардероб,  

 служебные помещения для техническогоперсонала.  

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы:  

№  Требования ФГОС СОО  Имеются  

1.  Учебные  кабинеты  с  автоматизированными  

рабочими  местами  обучающихся  и  

педагогическихработников  

24 кабинета  

2.  Помещения  для  занятий  учебно-  

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  

(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительнымискусством;  

музей, кабинеты химии,  

физики,  биологии, 

оснащенные необходимым 

оборудованием;   

  

3.  Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

Имеется БИЦ, отдельное  

помещение      под  

хранилище,  читальный  

зал,  медиатеку.  БИЦ 

оборудован компьютерной  

   техникой,  

телевизионной панелью  

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, емкостями для хранения химических 

реактивов. Лаборантская  оснащена металлическими сейфами для хранения химических 

реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам. Имеются первичные 

средства пожаротушения,химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской 

помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащению кабинета химии. Имеется журнал инструктажаобучающихся.  

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета 
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оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности. Имеется журнал инструктажа обучающихся.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для обучающихся 

организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям 

обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности. Оборудование для 

лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

Имеется журнал инструктажа обучающихся.  

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, 

а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охранен труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса. Помещение используется в 

соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для выполнения программ 

по физической культуре используется оборудованные баскетбольная и волейбольная 

площадки на территориишколы.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарем.  

В школе функционирует библиотека. Читальный зал совмещен с абонентом и имеет 

выделенную компьютерную зону.  

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, МФУ.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал.  

В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляет медицинский работник городской детской поликлиники №5. Диспансеризация 

обучающихся воспитанников производится на базе поликлиники №5 и городского центра 

Здоровья. Имеются Лицензии и соответствующие договоры с детской поликлиникой. В школе 

своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный 

в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной холодным, 

прилавком низкотемпературным, машиной тестомесительной, электроприводом 

универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой.  

Обеспечение техническими средствами  

  

№п/п  

  

Оборудование  

Оборудование в 

учебных 

кабинетах  

Оборудование 

общего 

пользования  

  

Администрация  

1.  Компьютер  47  4  16  

2.  Ноутбук  9  6  10  
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3.  Проектор 

мультимедийный  

19  6    

4.  Интерактивные доски  8      

5.  МФУ  27  2  6  

6.  Принтер  2  1    

8.  Сервер      1  

9.  Видеокамеры        

10.  Фотокамеры    1    

11.  Документ-камера  4      

14.  Конструктор  

Перворобот с ПО  

1      

15  Наушники   10      

Обеспечение предметных кабинетов школы  

  

Предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионноеобеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- экран  

- проектор  

Демонстрационные учебно-  - портреты:  

наглядные пособия, электронные  - русских писателей 19 века;  

средства обучения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-русских писателей 20 века; -

зарубежных писателей; -поэты 

19 и 20 веков.  

- таблицы:  

-«Основные литературные направления»  

-«Отличительные черты романтизма, сентиментализма, 

реализма»  

-«не с разными частями речи»  

-«не и ни с разными частями речи»  

«дефис в наречиях»  

«н и нн в словах разных частей речи» 

«морфологический разбор частей речи» - 

словари :  

Лопатин «Толковый словарь современного русского  
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  языка», Словарь учебно-орфографический русского 

языка, Словарь-тезаурус современной русской 

идиоматики, Морфемно-орфографический словарь 

русского языка, Большая энциклопедия знаков и 

символов, Орфографический словарь Соловьев Н.В., 

«Словарь лингвистической терминологии» Розенталь 

Р.А., «Словарь русского языка. Орфография»Лопатин,  

Введение в литературоведение.Хрестоматия,  

«Правила русской орфографии и пунктуации», 

«Языкознание», Ожегов «Словарь русского языка»,  

Фасмер «Этимологический словарь» в 3-х томах, 

«Лингвистика для всех», Москвин «Выразительные 

средства современной русской речи», «Справочник по 

русскому языку» , «Правила русской орфографии и 

пунктуации», «Словообразовательный словарь», 

Шагалова «Словарь новейших иностранных слов к XX- 

нач.XXI в.в.», Снетова «Словарь трудностей русского 

языка», Михайлова «Словарь антонимов русского 

языка», Ефремова «Словарь грамматических 

трудностей русского языка», Ломов «Словарь- 

справочник по синтаксису русского языка», «Словарь 

синонимов и антонимов русского языка», Шушков 

«Толково-понятийный словарь», Балакай «Словарь 

русского речевого этикета»,Федоров  

«Фразеологический словарь», Крысин «Толковый 

словарь иноязычных слов», Катлинская «Толковый 

словарь новых слов», Реформатский «Введение в 

языковедение»,Лопатин«Слитно,раздельноиличерез 

дефис», Поляков «Обществознание», Соколов «Гоголь. 

Энциклопедия», «Булгаков. Энциклопедия»,Насадкин 

«Достоевский. Энциклопедия», Левкиевская «Мифы 

русского народа», «Русская культура», «Мифы народов 

мира», Азимов «Путеводитель по Шекспиру», 

Успенский «Слово о словах», Ремизов «Огоньвещей»,  

«Мирвокругнас»в3-хтомах,«Мироваялитература».  

- CD, DVD  

Предмет «Иностранный язык (английский)»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионноеобеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- магнитофон  

- наушники  

- экран  

-проектор  
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Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения  

- карты:  

Географические  карты  Великобритании,  США, 

Австралии и Новой Зеландии, Канады, карта мира, 

картаРоссии - таблицы:  

 Алфавит,  Местоимения,  Видо-временные  формы  

глаголов, Времена английского языка, Таблица  

 

  образования степеней сравнительной степени 

прилагательных и наречий, Таблица образования 

множественного числа существительных, Таблица 

предлогов, Флаги стран изучаемого языка (США,  

Великобритании),    Плакаты     «Части    тела»,   «Еда», 

«Страны Великобритании», «Королевская семья», 

«Достопримечательности Лондона».  

- словари:  

Англо-русский словарь, Русско-английский словарь,  

Толковый словарь английского языка  

- CD,DVD  

Аудиозаписи для изучения иностранного языка  

Предметы: «История», «Обществознание», «Право»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионноеобеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- наушники  

- экран  

- проектор  

- ноутбук  
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Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения  

- карты:  

«Борьба против иноземных захватчиков», «Борьба 

русского народа 13 век», «важнейшие географические 

открытия и колониальные захваты», «Великая 

отечественная война 1941-1945гг.», «Византийская 

империя и славяне в VI-XI вв.», «война за 

независимость и образование США (1775-1783)»,  

«Древняя Греция ( до середины V в до н.э.)»,  

«Древняя Италия (до середины III в. до н.э.)», «Европа 

в 50-60-х годах XIX в.», Европа после первой мировой 

войны, Европа с 1815 по 1849 гг., Египет и Передняя 

Азия в древности, Завоевания А.Македонского,  

Завоевания Александра Македонского в IV до н.э., 

Зап.Европы в 11-13 веке Крестовые походы, Западная  

Европа в 1924-1939 гг., Западная Европа в XI-начале 

XIII. (Крестовые походы), Индия и Китай средние 

века, Крестово-Микенская Греция, Мир в начале 

ХХв., Начало второй мировой войны, Образование 

независимых государств в Латинской Америке, 

Отечественная война 1812 года, Первая Мировая 

война 1914-1918 гг., Революция 1905-1907 гг. в  

России, Римская империя в IV-V вв. Падение 

Западной Римской империи, Российская империя 18 

век, Российская империя в XVIII в., Российская 

империя во второй половине XVIII в., Российская 

империя с начала XIXв. по 1861 г., Российское 

государство в XVI в., Российское государство в XVII 

веке, Россия в XIX- начале XX в., Россия в 1907-1914 

гг., Россия с конца XVII до 60 г. XVIII в., Рост 

Римского государства в IIIв.-IIв. до н.э., Смутное 

время в Росси в начале 17 в., СНГ, Столетняя война, 

США в конце XIX- начале XX вв., Территориально-  
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  политический раздел мира 1871-1914 гг., Франция в 

период Буржуазной революции 1789-1794 гг. Европа с 

1794 по 1799.  

- таблицы:  

Этапы объединения  русских земель, Классицизм, 

Оформление крепостного права вРоссии.  

- CD,DVD:  

"Всемирная история в датах. Древний мир и средние 

века",  

"Династия Романовых", "История мировых 

цивилизаций. Часть I и II , "История России",  

"Московский Кремль", "Словарь достопамятных людей 

русской земли", "Цивилизации Древнего Востока", 

"Государственная символика России. История и 

современность", "Великая Отечественная война 1941- 

1945", "Загадка великой пирамиды. Тайны Египетских 

пирамид", "История России XIX в.Эпоха Александра I. 

Счастливая жизнь Бетанкура», "История России. XX 

век. СССР в 30-е г. Богатыри Родины", «Россия на 

рубеже веков», «Живопись. Архитектура. Музыка», 

«Публицистика. Спорт. Мода», «Февральская 

революция 1917 года», «Октябрьскоевосстание», 

«Русско-Японская война», «Образованиеполитических 

партий», «Первая русская революция»,«Столыпинские 

реформы», «Первая мировая война», «Россия в Первой 

мировой войне», «Образование. Наука.Техника»,  

«Философия. Литература. Театр», «Битва на поле  

Куликовом», «Бородино и его герои», «Две революции.  

1917 год», «Древний Египет», «Древний Рим»,  

«Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий», «История  

Второй Мировой войны», «История Государства  

Российского», «История морских сражений», «История 

России. ХХ век. Советско-финская война 39-40гг. 

Линия Маннергей», «История России. ХХ век. СССР в 

30-е гг. Подготовка к войне", «История России ХХ в.  

ВОВ 1941-1945 гг. Парад Победы", «История, 20 век,  

20-30 гг.», «Москва. Страницы истории 12-19 вв.», 

«Москва. Страницы истории. 20 век», «Новейшая 

история. "Политбюро", «Похищение будущего», 

«Ратные подвиги Александра Невского», «Судьбы 

художественных шедевров, похищение из Европы 

фашистами в 30-40 гг.», « Уроки истории», "История  

Древнего мира"; "История России с др. времен до 16в".  

Предмет «География»  
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ТСО  - компьютер  

- лицензионноеобеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- проектор  

- интерактивная доска  

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения  

- карты:  

Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта,  

Австралия и Океания. Физическая карта,  
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  Агроклиматическая карта России, Агропромышленный 

комплекс России, Антарктида. Комплексная карта, 

Арктика. Физическая карта, Африка Соц.- 

экономическая Карта, Африка Физическая карта, 

Великие географические открытия, Водные ресурсы 

России, Восточная Сибирь и Дальний Восток Соц.- 

экон. карта, Восточная Сибирь физическая карта, 

Геологическая карта России, Дальний Восток 

физическая карта, Евразия Соц.-экономическая карта, 

Евразия физическая карта, Европа физическая карта,  

Европейский Север и Сев-Зап.России.Соц-эк.карта, 

Европейский Юг России.Соц.экон.карта, Европейский 

Юг России.Физическая карта, Западная Сибирь.Соц.- 

эконом. карта, Западная Сибирь физическая карта, 

Зарубежная Европа. Соц.-эконом. Карта, Земельные 

ресурсы России, Зоогеографическая карта мира, Карта  

Звездного неба, Карта растительности России, карта  

Центральной России, карта Южной России,  

Климатическая карта мира, Климатическая карта 

России, Климатические пояса и области мира, Лесной 

комплекс России, Машиностроение и 

металлообрабатывающая промышленность России, 

Мировой океан, Народы мира, Народы России, 

Плотность населения России, Поволжье. Социально- 

экономическая карта, Поволжье. Физическая карта,  

Полезные ископаемые мира, Политическая карта мира,  

Почвенная карта мира, Почвенная карта России, 

Природные зоны мира, Природные зоны России, 

Религии народов России, Россия. Социально- 

экономическая карта, РоссияСоциально-экономическая 

карта, Северная Америка. Физическая карта, Строение 

земной коры. Полезные ископаемые, Тектоника и 

минеральные ресурсы России, Топливная 

промышленность России, Урал. Социально- 

экономическая карта, Урал. Физическая карта,  

Урбанизация и плотность населения мира, Химическая 

и нефтехимическая промышленность, Центральная 

Россия. Физическая карта, Черная и цветная 

металлургия России, Экологические проблемы России, 

Электроэнергетика России, ЮжнаяАмерика.  

Социально-экономическая карта, Южная Америка  

Физическая карта 

- портреты:  

Комплект портретов географов и путешественников 

- таблицы:  

Таблицы по курсу географии  

- CD,DVD  
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Комплект интерактивных карт по географии, комплект 

мультимедийных средств обучения по географии, 

комплект видеофильмов по географии  
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Демонстрационное оборудование 

и приборы  

- Гербарий растений природных зонРоссии - 

Коллекция минералов и горных пород , Строение 

земной коры. Полезныеископаемые  

 

  - Глобус Землифизический  

- школьнаяметеостанция  

Лабораторное оборудование  - компас  

-линейка визирная  

- рулетка  

Предмет «Математика»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионноеобеспечение  

- МФУ  

- колонки  

- интерактивнаядоска  

- проектор  

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения  

- приборы и оборудование: измерительная линейка, 

метр демонстрационный, транспортир, угольник 

(30°, 60°), циркуль, доска магнитная с координатной 

сеткой, набор деревянных геометрических тел, 

модель числовой прямой, комплект 

демонстрационных учебных таблиц, комплект 

наглядных пособий для постоянного использования.  

-электронные средства обучения.  

Предмет «Информатика»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионноеобеспечение  

- проектор  

- колонки  

- доскаинтерактивная  

- МФУ  

Средства обучения  - Компьютеры (рабочее место ученика)  

Предмет «Физика»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионноеобеспечение  

- МФУ  

- Колонки  

- экран  

- проектор  
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Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения  

- таблицы:  

Международная система единиц СИ, Шкала 

электромагнитных волн, Приставки для образования 

десятичных кратных и дольных единиц, 

фундаментальные физические постоянные. - 

CD,DVD  

Комплект электронных пособий по курсу физики.  

Демонстрационное оборудование 

и приборы  

- Генератор звуковой частоты, грузы наборные, 

источник высокого напряжения (30 кВ), источник 

регулируемого переменного постоянного напряжения 
0...24В/10А и стабилизированного 0..12В/2А,  

Комплект      электроснабжения      кабинета   физики 

(КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов,  

машина        электрофорная,        насос     вакуумный,  



 

  осциллограф  электронный, трансформатор 

универсальный, усилитель низкой частоты, амперметр 

лабораторный, барометр-анероид, вольтметр, 

динамометр с принадлежностями, манометр 

жидкостный, термометр электронный, набор 

демонстрационный "Тепловые явления", Набор 

демонстрационный "Ванна волновая", ведерко 

Архимеда, камертонына резонансныхящиках, набор 

по электростатике, набор тел равной массы и равного 

объема, набор шариков, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, сосуды сообщающиеся, стакан 

отливной, трубка Ньютона, рычаг демонстрационный, 

модель ДВС, прибор для изучения газовых законов, 

цилиндры свинцовые, шар для взвешивания 

воздуха,батарея конденсаторов, графопректор, звонок 

электрический, индикатор магнитной индукции, 

комплект приборов по электромагнитным волнам, 

реостат, набор полупроводниковых приборов, набор 

для демонстрации электрических полей, палочки из 

стекла и эбонита, прибор для демонстрации правила 

Ленца, Сетка электростатическая, стрелки магнитные, 

Термопара, набор "Электричество-1", набор 

"Электричество-3", электрометры с 

принадлежностями, комплект по геометрической 

оптике, набор спектральных трубок систочником 

питания и дифракционной решеткой.  

Лабораторное оборудование  -штатив универсальный физический, - набор 

лабораторный "Механика"-15, Набор лабораторный 

"Электричество"-15, Амперметр лабораторный-15, 

Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6 В-

15, Весы учебные лабораторные-14; Динамометр 

лабораторный 5Н-11, Миллиамперметр лабораторный-

15, Набор лабораторный "Оптика"-15, Набор по 

молекулярной физике и термодинамике-15, Магнит 

полосовой-11.  

Предмет «Химия»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионноеобеспечение  

- МФУ  

- Колонки  

- экран  

- проектор  
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Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения  

- портреты:  

Портреты ученых-химиков 

- таблицы:  

Комплект таблиц по неорганической химии, Комплект 

таблиц по органической химии, Комплект таблиц по 

технике безопасности в кабинете химии, Комплект 

таблиц по химическим производствам, Комплект 

таблиц "Химия в таблицах и формулах", Комплект 

инструктивных таблиц по химии, Комплектсправочных 

таблиц по химии, Шкалатвердости.  

- CD,DVD  

  414  

 

  Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия. 

Инструктивные таблицы», Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц «Основы химических знаний.  

Правила проведения лабораторных работ»,  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 

8-9», Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Химия 10-11», Интерактивное пособие с комплектом 

таблиц «Начала химии», Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц «Строение вещества», Электронное  

наглядное пособие «Химические реакции», 

Электронное наглядное пособие «Химические 

реакции» (Тесты)». - коллекции:  

Алюминий, волокна, каменный уголь, металлы, 

минералы и горные породы, нефть, пластмассы, стекло, 

топливо, чугун и сталь.  
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Демонстрационное оборудование 

и приборы  

- Аппарат для дистилляции; Весы технические с 

разновесами, Столик подъемный, Штатив 

лабораторный металлический,  Аппарат для 

проведения химических реакций, Набор для опытов по 

химии с электрическим током, Озонатор, Прибор 

демонстрационный для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров, Прибор демонстрационный для 

получения растворимых веществ в твердом виде, 

Прибор для демонстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий, Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором, Прибор 

для электролиза раствора солей, Установка для 

перегонки веществ, Эвдиометр, Термометр 

электронный ТЭН-5, Комплект нагревательных 

приборов, Комплект электроснабжения для кабинета 

химии, Высоковольтный источник регулируемого 

напряжения, Прибор для получения газов, Комплект 

моделей кристаллических решеток, Набор моделей 

атомов для составления моделей молекул, Набор № 1 

ОС Кислоты», Набор № 2 ОС «Кислоты», Набор № 3 

ОС «Гидроксиды»,Набор № 4 ОС «Оксиды 

металлов»,Набор № 5 ОС «Металлы», Набор №6ОС 

«Щелочные и щелочноземельные металлы», Набор №  

8 ОС «Галогены»,Набор № 9 ОС «Галогениды», Набор 

№ 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», Набор № 

11 ОС «Карбонаты», Набор № 12 ОС«Фосфаты.  

Силикаты», Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды»,  

Набор № 14 ОС «Соединения марганца», Набор № 15  

ОС «Соединения хрома», Набор № 16 ОС«Нитраты»,  

Набор № 17 ОС «Индикаторы», Набор № 18ОС  

«Минеральные удобрения», Набор № 19 ОС  

«Углеводороды», Набор № 20 ОС  

«Кислородсодержащие органические вещества»,Набор  

№ 21 ОС «Кислоты органические», Набор №22 ОС 

«Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС «Образцы 

органических веществ», Набор № 24 ОС «Материалы»,  

 

  Набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов.  
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Лабораторное оборудование  - Набор приборов, посуды и принадлежностей для 

ученическогоэксперимента  

  

Зажим винтовой  

Зажимпружинный  

Ложечка для сжигания вещества  

Щипцытигельные  

Чашка кристаллизационная (180 мм)  

Штатив для пробирок (20 гнезд,h=75 мм)  

Бюретка 25 мл с краном  

Бюретка 25 мл без крана  

Чашка Петри 60 -2 шт  

Воронка делительная (на 125 мл)  

Пипетка 10 мл градуированная на полный слив  

Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 мм  

Воронка лабораторная d=25  

Пробирка П-1-14--150  

Пробирка П 1-16-150  

Пробирка П-2-21-200  

Колба коническая 100 мл 

Колба коническая 250 мл 

Колба коническая 500 мл  

Колба плоскодонная 100мл  

Колба плоскодонная 250мл  

Колба плоскодонная 500мл  

Колба круглодонная 100 мл  

Колба круглодонная 250 мл  

Колба мерная 500 мл 

Цилиндр мерный 250 мл  

Цилиндр мерный 500мл  
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  Цилиндр мерный 100 

мл Стакан мерный 250 

мл - реактивы:  

Набор № 1С. Кислоты  

Набор №3 ВС. Щелочи  

Набор №5С. Органические вещества  

Набор № 6С. Органические вещества  

Набор № 7С. Минеральные удобрения  

Набор № 8С. Иониты  

Набор № 9ВС. Образцы неорганических веществ Набор 

№ 11С. Соли для демонстрации опытов  

Набор № 12 ВС. Неорганические вещества для 

демонстрации опытов  

Набор № 13 ВС. Галогениды  

Набор № 14 ВС. Сульфаты, сульфиты. 
Набор № 16 ВС. Металлы, оксиды  

Набор № 17 ВС. Нитраты (с серебром)  

Набор № 18 ВС. Соединения марганца  

Набор № 20 ВС. Кислоты  

Набор № 22 ВС. Индикаторы  

Предмет «Биология»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионноеобеспечение  

- колонки  

- интерактивнаядоска  

- проектор  

- МФУ  

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения  

- портреты:  

Портреты ученых-биологов 

- таблицы:  

«Генетический код», «Действие факторов среды на 

живые организмы», « Главные направления эволюции»,  

«Строение и функции липидов»,«Метаболизм»,  

«Вирусы», «Многообразие живыхорганизмов», 

«Координация и регуляция», «Обмен веществ и 

энергии», «Среда обитания», «Синтез белка», «Типы 

питания», «Строение экосистемы», «Биотические 

взаимодействия», «Строение ДНК», «Грибы»,  

«Строение и уровни организации белка»,  
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  «Фотосинтез», «Типы размножения организмов», 

«Цепи питания», «Сукцессия-саморазвитиеприродного 

сообщества», комплект таблиц «Эволюция движения 

позвоночных животных», «Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма человека»,«Биология. 

Строение и жизнедеятельность организмарастения», 

«Биология. Систематика и жизненные циклы 

растений», «Биология. Строение высших и низших 

растений», «Биология. Беспозвоночные животные», 

«Биология. Позвоночные животные», «Биология. 

Закономерности и наследования, взаимодействие 

генов», «Общая биология. Эволюция систем органов», 

«Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии», 

«Общая биология. Растительные сообщества», «Общая 

биология. Клетки», «Вещества растений. Клеточное 

строение», «Растение – живой организм», «Строение 

земной коры и полезные ископаемые мира/Развитие 

растительного и живого мира», «Химия клетки» - 

карточки:  

Генетика человека, Круговорот биогенных элементов, 

Размножение растений и животных, Строение клеток 

растений и животных, циклы развития 

паразитических червей, эволюция растений и 

животных, среда обитания живых организмов и 

насекомых. - CD,DVD  

Электронное пособие к биологической 

микролаборатории, мультимедийное пособие 

«Биология. 5-9 кл.»  

Демонстрационное оборудование 

и приборы  

- Комплект гербариев разных групп растений  

- цифровоймикроскоп  

- набор моделей палеонтологическихнаходок  

«Происхождение человека»  

- комплект скелетов человека ипозвоночных 

животных»  

- набор моделей цветков различныхсемейств  

- набор моделей «Органы человека иживотных»  

- Торс человека (разборнаямодель)  

- набор микропрепаратов по анатомии и 

физиологии человека  

- набор микропрепаратов поботанике - набор 

микропрепаратов позоологии  

- набор микропрепаратов по общейбиологии  

Предмет «Астрономия»  

ТСО  - компьютер  

- лицензионноеобеспечение  

- МФУ  

- колонки  
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- проектор  

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения  

- карты:  

Карта Луны, карта Венеры, карта Марса.  

- таблицы:  

 

  Вселенная, Солнце, Строение Солнца, Планеты земной 

группы, Луна, Планеты-гиганты, Малые тела  

Солнечной системы, Звезды, Наша Галактика, Другие 

галактики, справочник любителя астрономии, 

школьный астрономический календарь.  

Демонстрационное оборудование 

и приборы  

- телескоп  

- спектроскоп  

- звездный глобус  

- подвижная карта звездногонеба.  

Предмет «Физическая культура»  

Демонстрационные учебно- - спортивные снаряды и оснащение: наглядные пособия, 

электронные Бревно  гимнастическое,  Брусья  гимнастические, 

средства обучения ворота  футбольные,  гантели,  граната,  канат 

спортивный,  козел  гимнастический,  щит баскетбольный, 

 конь  гимнастический,  мат гимнастический,  мостик 

 гимнастический,  мяч баскетбольный, мяч волейбольный, мяч для метания, 

мяч для настольного тенниса, мяч футбольный, палатка, палка гимнастическая, 

бадминтон, Сетка баскетбольная,  сетка  волейбольная,  скакалка, 

скамейка гимнастическая, фишка, комплект лыж пластиковых, обруч 

пластмассовый, стенкашведская.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения  

- ММГ АК-74 (макетавтомата)  

- Макет автомата Калашникова АК-74М  

- Винтовкапневматическая  

- Дозиметр, Комплект костюмовхимзащиты  

- Набор муляжей ранений и поражений  

- Носилки  

- Противогаз  

- Сумка санинструктора  

- аптечка  

- костюмЛ-1-2  

- ОЗК - общевойсковой защитный комплект(плащ,  
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  бахилы, перчатки) - 

респиратор.  

- плакаты:  

Военная форма одежды (современная форма одежды  

ВС РФ), Вооруженные Силы - защитники Отечества 

(состав, структура др.), Дни воинской славы России,  

Защита населения в ЧС мирного и военного времени, 

Меры по противодействию терроризму, Огневая 

подготовка (теория, устройство АК-74 и РПК-74 др.), 

Ордена и медали России (современные награды), 

Оружие России (стрелковое оружие, гранатометы, 

огнеметы), Первая медицинская помощь, Погоны и 

знаки различия военнослужащих России, Символы  

России и ВС (герб, флаг, гимн, знамя ВС др.), Служу 

России (конституционный долг, присяга, уставы, 

обязанности и др.), Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, Уголок по ГО и ЧС объекта 

(содержание проводимых мероприятий).  

1.2.4. Психолого-педагогическиеусловияреализацииосновной 

образовательнойпрограммы  

Созданные в МБОУ «СОШ №49» психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы при получении среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового возраста в юношеский;  

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (на уровне среднего общего образования 

используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно- 

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельнойработы);  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителейобучающихся).  

Деятельность психолога-психолога МБОУ «СОШ №49» направлена на обеспечение 

гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в условиях инновационного 

обучения. Осуществляется в соответствии с положениями Устава МБОУ «СОШ №49» и 

основывается на соблюдении международных и российских актов и законов об обеспечении 

защиты и развития детей.  

Педго-психолог школы осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №49»  и родителями (законными 

представителями обучающихся). Необходимым условием работы службы является 

взаимодополняемость позиций педагога психолога, социального педагога и педагогов во 

взаимодействии с ребенком.  
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Цели деятельности педагога-психолога МБОУ «СОШ №49»   

-содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и 

раскрытию индивидуальности социализирующейся личности,коррекция  

затруднений в ее развитии, создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психического развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия;  

 содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработникови других 

участников образовательногопроцесса.  

Задачи деятельности:  

 определение индивидуальных возможностей и способностейобучающихся;  

 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 медицинскогомониторинга;  

 создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и 

образовательногопространства;  

 профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его 

интеллектуальном и личностномразвитии;  

 оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законнымпредставителям);  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, 

изучение процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в старшее звено, к 

новому классному коллективу, к вновь сформированным профильным классам);  

 проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 

процесса, проектирование развивающей среды школы.   

Деятельность педагога- психологаМБОУ «СОШ №49»  осуществляется в двух направлениях: 

актуальное и перспективное.  

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, связанных 

с трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании школьников, 

отклонениями в их поведении, общении, формировании личности.  

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности 

каждого обучающегося, формирование его психологической готовности к созидательной 

жизни в обществе.  

Приоритетными направлениями работы психологической службы школы в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются:  

 сохранение и укрепление психологическогоздоровья;  

 мониторинг возможностей и способностейобучающихся;  

 выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными 

возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид»,«инвалид»;  
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 психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при 

переходе из средней школы в старшеезвено;  

 психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях 

профильногообучения;  

 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, 

психологическое сопровождение одаренныхучащихся;  

 сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненнойситуации;  

 формирование понимания ценности здоровья и безопасного образажизни;  

 формирование установок толерантного сознанияучащихся;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка объединений обучающихся и ученическогосамоуправления;  

психологическое обеспечение формирования культуры школы.  

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в рамках реализации среднего общего образования охватывает следующие уровни:  

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

 просвещение ипрофилактика;  

 диагностика (индивидуальная,групповая);  

 консультирование (осуществляется с учетом результатовдиагностики);  

коррекционно-развивающая работа (индивидуальная игрупповая). 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 

деятельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, 

воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, 

профилактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, 

укрепления и сохранения психологического здоровья, формирования жизнестойкости, 

стрессоустойчивости, развития эмоционально- волевой сферы, обеспечения безопасности в 

сети интернет, личностного и профессионального самоопределения и др.  

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские 

классные часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, 

развития памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего психологического здоровья.  
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Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности 

обучающихся к выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного стресса, 

интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальнойтематики.  

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, родителями (законными представителями) с целью 

повышения психологического благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать 

оптимальный образ жизни и способы профессионального поведения.  

2. Психологическаяпрофилактика.  

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности 

педагога-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 психологического 

здоровья, а также другие субъекты образовательной среды.  

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детейинвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения, 

своевременного 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, эмоционально-волевой 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.  

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь 

сформированных 10-х  классов к различным технологиям, методикам, применяемым в 

учебном процессе.  

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся 

к сдаче итоговых государственных экзаменов.  

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей 

учащихся) в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11-х 

классов с целью выявления их личностных особенностей, профессиональных склонностей, 

способностей, интересов и дальнейшего личностного и профессионального самоопределения.  

3. Психологическаядиагностика.  

Диагностическая работа в школе направлена на обеспечение информацией об 

особенностях развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На основе 

такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных психологических 

проблем, выбираются способы и конкретное содержание коррекционно-развивающей работы. 

Выбор методов и форм психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой 

возраста и особенностей группы учащихся или отдельного ученика.  
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В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) врамках деятельности ППМС-

службы и психолого-медико- педагогического консилиума школы.  

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и обеспечения 

успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и особенностей 

приспособления десятиклассников и впервые зачисленных в школу учащихся к новым 

социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной мотивации и школьной 

тревожности, отношения к учебным предметам, домашнему заданию, преобладающего 

эмоционального состояния в школе, отношения кучителям.  

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности школы  и оценки 

творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей развития 

познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются учебная 

мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, учителям, 

социометрический статус подростков в классномколлективе.  

По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и 

индивидуальные консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются 

рекомендации 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 ресурсов 

психологической устойчивостиличности.  

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся 

к сдаче итоговых государственных экзаменов.  

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально- 

психологическое обследование классных коллективов с целью исследования 

социальнопсихологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со 

сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По результатам исследования 

строятся социометрические матрицы классных коллективов. Даются рекомендации педагогам 

по оптимизации психологического климата классныхколлективов.  

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной 

психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется 

диагностика интеллектуально одаренных учащихся.  

По запросам классных руководителей проводится 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 оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и 

самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная 

диагностика.  
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4. Коррекционно-развивающеенаправление. Реализуется в 

рамках программы коррекционной работы школы.  

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в юношеском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, учителей и других 

специалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей).  

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или 

коррекцию определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных 

учащихся, классов или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в преодолении 

трудностей, дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности.  

В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции 

школьников по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми 

образовательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей 

(законных представителей учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные 

средствакоррекции.  

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с учащимися 10- х, 11-х 

классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптациик обучению в 

старшем звене, развитие учебной мотивации, развитие уверенного поведения, 

стрессоустойчивости, навыков жизнестойкости, снижение школьной и предэкзаменационной 

тревожности, развитие коммуникативных навыков, сплочение ученического коллектива.  

В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния 

педагогов 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 тенденций, 

обеспечения психологического благополучия  в развитииобучающихся.  

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для школьников 

с особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или 

психическом самочувствии), обучающихся ограниченными возможностями здоровья, 

детейинвалидов).  

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 индивидуально- 

психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными 

потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами 

и др.).  

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по 

вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений 

семейного воспитания, формирования гуманистической направленности личности и 

социально адаптированного характераучащегося.  

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогов по проблемамготовности детей к 
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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 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д.  

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель – 

учитель, учитель – ученик, учитель – родители, ученики – родители.  

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся консультации 

по профориентации.  

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных 

школьников в научно-исследовательской и проектной деятельности и психологического 

сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах.  

Работа с обучающимися  

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной 

образовательной среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию, 

самоопределению.  

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся:  

 профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей;  

 выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

сопровождение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми 

возможностями здоровья, дети-инвалиды) и организация индивидуальной или групповой 

коррекционно-развивающейработы;  

 проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, 

коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к 

учебномупроцессу;  

 консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе проблем 

личностного и профессиональногосамоопределения);  

 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 профориентации (тренинги, деловыеигры);  

 сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной 

итоговойаттестации;  

 сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детейинвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, подбору 

оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно с 

другими приглашеннымиспециалистами).  
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При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

установления конструктивных взаимоотношений, профориентации обучающихся старшего 

звена. Работа с педагогами школы  

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

организации образовательного процесса. Основные задачи организации психолого- 

педагогического сопровождения педагогов:  

 повышение психологическойкомпетентности;  

 преодоление психологических барьеров деятельности учителя 

(внутриличностных барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями учителя 

(личностная - тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового);  

 активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельностиучителя;  

 активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых 

технологий и методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение 

учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное 

развитие своейиндивидуальности);  

 профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров 

и содействие развитию творческогопотенциала;  

 консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и 

развития УУД, совершенствования учебно - воспитательного процесса, сопровождения 

индивидуальных 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 

воспитания и обучения ребенка. Основные задачи организации психолого- педагогического 

сопровождения родителей:  

 просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах 

возрастных особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучениядетей;  

 консультирование родителей (законных представителей) по созданиюусловий, 

обеспечивающих 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 детей к единой государственной аттестации, вопросам профессионального 

самоопределения и выбора дальнейшего путиобучения;  

 профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью 

обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного 

поведения в семье в процессе взаимодействия сдетьми.  

1.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательнойпрограммыиучебно-методическоеобеспечениереализации  

основной образовательной программы  
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Предмет  кла 

сс  

Кол 
ичес 
тво  
часо 

в  

Учебник  программа  Методическое 

пособие  
  

Методич 
еские 
пособия, 

входящие  
в состав  

УМК  

Оценочные 

материалы 

(контрольные 

работы, тесты, 

диагностические 

работы)  

Русский 

язык   

11  1  Н.Г. 

Гольцова, 

И.В. 

Шамшин, 

М.А.  

Мищерина 

Русский 

язык 10-11 

класс.  

Учебник.  

М. Русское 

слово 2020  

Рабочая 

программа к 

учебнику Н.Г.  

Гольцовой , И.В.  

Шамшина, М.А. 

Мещерина 

«Русский язык» 

10-11 класс. М. 

Русское слово  

2020  

Н.Г. Гольцова,  

М.А. Мищерина 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. 

Русский язык 

1011 класс. М. 

Русское слово  

2019  

  Гольцова Н. Г., 

Шамшин И. В. 

Контрольные 

тесты:  

орфография и 

пунктуация. 10—

11 классы: 

пособие для 

учащихся. М. 

Русское слово  

2016  

Литерат 

ура  

10      3  Литература  

(базовый)  

10кл АО 

«Издательс 

тво  

«Просвеще 

ние», 2020  

  

А.Н. Романова 

Н.В. Шуваева  

Литература. 

Рабочие 

программы 

Предметная  

линия учебника 

под редакцией 

В.П. Журавлева  

Ю.В. Лебедева.  

М. Просвещение  

2019  

 Лебедев Ю.В.  

А.Н. Романова. 

Поурочные 

разработки 10 

класс  М. 

Просвещение  

2014  

\    

Литерат 

ура  

11  3  Литература  

(базовый)  

11кл. АО  

«Издательс 

тво  

«Просвеще 

ние» 2020  

  

А.Н. Романова 

Н.В. Шуваева  

Литература. 

Рабочие 

программы 

Предметная  

линия учебника 

под редакцией 

В.П. Журавлева  

Ю.В. Лебедева.  

М. Просвещение  

2019  

Лебедев Ю.В.  

А.Н. Романова. 

Поурочные 

разработки 10 

класс  М. 

Просвещение  

2014  
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Англий 

ский 

язык  

10  3  О.В. 
Афанасьева  

, И.В. 

Михеева, 

К.М.  

Баранова  

Английски 

й язык. 10 

класс М. 

Дрофа, 

2020  

Английский язык.  
Базовый уровень. 10-11 

классы. Рабочая 

программа  
Афанасьева О.В.,  
Михеева И.В., Языкова 

Н.В. М.  

Дрофа, 2020  

  
Источник: https://ro 

suchebnik.ru/komple 

ks/umk-liniya-

umkafanasevoymiheevoy-

rainbowenglish-10-11-b/  

Английский язык.  
Базовый уровень. 10 
класс. Книга для 

учителя  
Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.,  

Баранова К.М.  

  
Источник: https://ro 

suchebnik.ru/komple 

ks/umk-liniya-

umkafanasevoymiheevoy-

rainbowenglish-10-11-b/  

  Английский язык. 

Базовый уровень. 10 

класс. 

Лексикограмматический 

практикум Афанасьева 

О.В., Михеева И.В.,  

Баранова К.М.  

  
Источник: https://ro 

suchebnik.ru/komple 

ks/umk-liniya-

umkafanasevoymiheevoy-

rainbowenglish-10-11-b/  

Англий 

ский 

язык  

11  3  О.В. 

Афанасьева  

, И.В. 

Михеева, 

К.М.  

Баранова  

Английски 

й язык. 11 

класс М. 

Дрофа, 

2020  

Английский язык.  
Базовый уровень. 10-11 

классы. Рабочая 

программа  
Афанасьева О.В.,  
Михеева И.В., Языкова 

Н.В. М.  

Дрофа, 2020  

  
Источник: https://ro 

suchebnik.ru/komple 

ks/umk-liniya-

umkafanasevoymiheevoy-

rainbowenglish-10-11-b/  

Английский язык.  
Базовый уровень. 11 

класс. Книга для 

учителя.  
Афанасьева О.В.;  
Михеева И.В.; Баранова 

К.М.; Спичко Н.А.  

  
Источник: https://ro 

suchebnik.ru/komple 

ks/umk-liniya-

umkafanasevoymiheevoy-

rainbowenglish-10-11-b/  

  Английский язык. 

Базовый уровень. 11 

класс. 

Лексикограмматический 

практикум Афанасьева 

О.В., Михеева И.В.,  

Баранова К.М.  

  
Источник: https://ro 

suchebnik.ru/komple 

ks/umk-liniya-

umkafanasevoymiheevoy-

rainbowenglish-10-11-b/  
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А.Г.Мордк 
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Алгебра и 
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класс 
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Математика,5-6 
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классы. Алгебра и 
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уровень) под ред.  

А.Г.Мордковича .-М. 

Мнемозина,  

2020  

  

  

Л.А.Александро 

ва.Алгебра и начала 

математического 

анализа.10 

класс.Самостоят 

ельные работы  
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 Алгебра и 

начала 

математиче 

ского 

анализа.10 

класс  

(профильн ый  

уровень).В  

2  

ч.Ч.2.Задач ник. 

– 

М.Мнемози 

на,2020  

  

  

Л.С.Атанас 

ян.Геометр 

ия,1011:учебник 

для общеобразо 

ват.  

Учреждени 

й.  

Просвещен 

ие,  2020  

  

  

  

Программы 

общеобразовател 

ьных 

учреждений. 

Геометрия 10-11 

классы-М. 

Просвещение,20 

20  

Изучение геометрии в 10- 

11  

классах.Методич еские 

рекомендации к 

учебнику.М.Просвещение.  

2020  

ческие 

материа 

лы по 

геометр 

ии для 

10  

класса. – 

М.Просв 

ещение, 

2016  

  

  

Программы 

общеобразовател 

ьных 

учреждений. 

Геометрия 10-11 

классы-М. 

Просвещение,  

2020  

Информ 

атика   
10  1  Информати 

ка 10 класс. 

Базовый 

уровень. Босова  

Л.Л.,  

Босова А.Ю.   

ООО «БИНОМ. 

Лаборатори я 

знаний»   

2020  

Информатика 

10-11 класс.  

Базовый уровень 

Методическое 

пособие  

Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю.   

ООО «БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний»   

2016  

Информатика 10-11 класс.  

Базовый уровень 

Методическое пособие  

Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю.   

ООО «БИНОМ.  

Лаборатория знаний»   

2016  

-  Информатика 10 

класс. Базовый 

уровень 

Методическое 

пособие  

Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю.   

ООО «БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний»   

2016  

http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
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Информ 

атика  
11  1  Информати 

ка 11 класс. 

Базовый 

уровень. Босова  

Л.Л.,  

Босова А.Ю.   

ООО «БИНОМ. 

Лаборатори я 

знаний»   

2020  

Информатика 

10-11 класс.  

Базовый уровень 

Методическое 

пособие  

Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю.   

ООО «БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний»   

2016  

Информатика 10-11 класс.  

Базовый уровень 

Методическое пособие  

Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю.   

ООО «БИНОМ.  

Лаборатория знаний»   

2016  

-  Информатика 10 

класс. Базовый 

уровень 

Методическое 

пособие  

Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю.   

ООО «БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний»   

2016  

 

История   10  2  Горинов  

М.М.,  

Данилов  

А.А., 

Моруков  

М.Ю. и др.  

/ Под ред.  

 А.  В.  

Торкунова  

История  

России. 10 

класс. В 3-х 

частях. М. 

Просвещен 

ие 2020  

  

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 10 

класс . М. 

Просвещен 

ие 2015  

Т.П.  

Андреевская  

Поурочные 

рекомендации . 

М. Просвещение 

2015  

  

  

  

  

М.Л. Несмелова,   

Е.Г.  

Середнякова,  

А.О. 

 СорокоЦю

па  

Всеобщая 

история.  

Поурочные  

разработки. 10 

класс. М.  

Просвещение  

2017  

Т.П.  

Андреевская  

Поурочные 

рекомендации 

 .  

М. Просвещение 

2015  

  

  

  

  

М.Л. Несмелова,   

Е.Г.  

Середнякова,  

А.О. 

 СорокоЦю

па  

Всеобщая 

история.  

Поурочные  

разработки. 10 

класс. М.  

Просвещение  

2017  

  И. А. Артасов 
История России. 
Контрольные 
работы . 10 класс. 
М. Просвещение ,  
2017  

Общест 

вознани 

е  

10  3  Обществоз 

нание. 

 10 

класс. Л.Н. 

Боголюбов, 

А.Ю.  

Лазебников 

 а,  Н.М.  

Смирнова. 

М.,  

Просвещен 

ие  2020г.  

. Л.Н. Боголюбов  
А.Ю. Лазебникова  

Ю. И. Аверьянов. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс.  

М.,  

Просвещение  

2020г.  

Л.Н. Боголюбов  
А.Ю. Лазебникова  

Ю. И. Аверьянов. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс.  

М.,  

Просвещение  

2020г.  

    

http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
http://fpu.edu.ru/fpu/11886
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Общест 

вознани 

е  

11  3  Обществоз 

нание. 

 11 

класс. Л.Н. 

Боголюбов, 

А.Ю.  

Лазебников 

 а,  Н.М.  

Смирнова. 

М.,  

Просвещен 

ие  2020 г.  

Л.Н. Боголюбов  
А.Ю. Лазебникова  

Ю. И. Аверьянов. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс.  

М.,  

Просвещение  

2020г.  

Л.Н. Боголюбов  
А.Ю. Лазебникова  

Ю. И. Аверьянов. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс.  

М.,  

Просвещение  

2020г.  

    

 

Право  10  2  Право.10 
класс.  

Углубленн 

ый уровень. 

М.:  

«Просвеще 

ние», 2020  

  Л.Н. Боголюбов 

и др. Право. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс. М.: 

«Просвещение», 

2017  

    

Право  11  2  Право.11 

класс.  

Углубленн 

ый уровень. 

М.:  

«Просвеще 

ние», 2020  

  Л.Н. Боголюбов 

и др. Право. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс. М.: 

«Просвещение», 

2017  

    

Геогра 

фия  

10  

-  

11 

кл 

асс 

ы.  

1  География 

(базовый 

уровень)  

Ю.Н. 

Гладкий, 

В.В.  

Николина. 

М. 

Просвещен 

ие 2020  

Рабочая 

программа. 

География.  М. 

Просвещение  

2020  

О.Н.  

Верещагина,  

В.Д. Сухоруков. 

География. 

Методические 

рекомендации. 10 

– 11 классы. М. 

Просвещение  

2020  

- 

Географи 
я. Мой  
тренажер 

.10 -  

11классы 

.  
Ю.Н.Гла 

дкий. В.В.  
Николин 

а.  
Базовый 
уровень. 

М.  

Просвещ 

ение 

2020  

Д.А.Гдалин, 

Ю.Н.Гладкий, С.  

И.  

Махов.Географи 

я.  

«Конструктор» 

текущего 

контроля. 10 –  

11 классы.  М. 

Просвещение  

2020              
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Биолог 

ия   

10  1  Каменский  

А.А.,  

Криксунов  

Е.А.,  

Пасечник  

В.В., 

(базовый 

уровень)  

Биология  

10-11 класс, 

М.: Дрофа, 

2020  

  Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы.  
Методическое 

пособие Пасечник  

В.В., Швецов Г.Г.   

М.: Дрофа, 2020  

  
Источник: https://ro 
suchebnik.ru/komple 
ks/umk-liniya-umkv-

v-pasechnika- 
biologiya-10-11- 

baz/  

    

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-10-11-baz/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-10-11-baz/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-10-11-baz/
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https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-10-11-baz/
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https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-10-11-baz/
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https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-v-pasechnika-biologiya-10-11-baz/
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Химия  10  1  Габриелян  

О. С.,  

Остроумов  

И. Г.,  

Сладков С. 

А. и др.  

Химия. 10 

класс. 

Базовый 

уровень.  

М.  

Просвещен 

ие 2020  

Габриелян О.С., 

Сладков С.А.  

Химия.  

Методические 

рекомендации.  

Примерные 
рабочие  

программы.10- 

11 классы  

Габриелян О.С., 

Сладков С.А.  

Химия.  

Методические 

рекомендации.  

Примерные 
рабочие  

программы.1011 

классы.   

    

Химия   11  1  Габриелян  

О. С.,  

Остроумов  

И. Г.,  

Сладков С. 

А. и др.  

Химия. 10 

класс. 

Базовый 

уровень.  

М.  

Просвещен 

ие 2020  

Габриелян О.С., 

Сладков С.А.  

Химия.  

Методические 

рекомендации.  

Примерные 
рабочие  

программы.1011 

классы. М. 

Просвещение 

2020  

Габриелян О.С., 

Сладков С.А.  

Химия.  

Методические 

рекомендации.  

Примерные 
рабочие  

программы.1011 

классы. М. 

Просвещение 

2020  

    

Физика  10  2  Физика.10 

класс.  

Учебник 

Мякишев Г.  

Я.,  

Буховцев Б. 
Б., Сотский  

Н. Н. 

Физика. 10 

класс. М. 
Просвещен 

ие 2020  

Шаталина А.В.  

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

"Классический 

курс". 10-11 

классы. М. 

Просвещение  

2017  

Сауров Ю. А.  

Физика.  

Поурочные 

разработки. 10 

класс. Базовый 

уровень Москва,  

Просвещение,  

2015 год  

Парфент 

ьева Н. 

А. 

Сборник 

задач по 

физике. 

10-11 

классы. 

Базовый 

уровень. 

Москва, 

Просвещ 

ение, 

2015 год  

Ерюткин Е.С., 

Ерюткина С.Г. 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы. Физика.  

10 кл.  

Просвещение,  

2017год  
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Физика  11  2  Физика.10 

класс.  

Учебник 

Мякишев Г.  

Я.,  

Буховцев Б. 
Б., Сотский  

Н. Н. 

Физика. 11 

класс. М. 

Просвещен 

ие 2020  

Шаталина А.В.  

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

"Классический 

курс". 10-11 

классы. М. 

Просвещение  

2017  

Сауров Ю. А.  

Физика.  

Поурочные 

разработки.  

11класс.  

Базовый уровень  

Москва,  

Просвещение,  

2015 год  

Парфент 

ьева Н. 

А. 

Сборник 

задач по 

физике. 

10-11 

классы. 

Базовый 

уровень. 

Москва, 

Просвещ 

ение, 

2015 год  

Ерюткин Е.С., 

Ерюткина С.Г. 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы. Физика.  

11 кл.  

Просвещение,  

2017год  

43

2  

 

Астрон 

омия   

11  1  Астрономи 

я . Учебник 

10-11 класс. 

Б.А.  

Воронцов- 
Вельямино 

в.   

Дрофа 

Вертикаль .  

2017  

Страут. Е. К. 
Программа:  
Астрономия.  

Базовый уровень. 11 

класс : 

учебнометодическое 

пособие / Е. К. 

Страут. — М. :  

Дрофа, 2018. — 11  

с.   

Астрономия. 11 
класс.  

Методическое 

пособие к 

учебнику Б. А.  

Воронцова- 

Вельяминова, Е. 

К. Страута 

«Астрономия. 

Базовый 

уровень. 11 

класс»  

  Гомулина Н.Н.  

Астрономия. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. М. :  

Дрофа, 2018.   

Физиче 

ская  

культур 

а  

10  3  Лях В.И. 

Физическая 

культура 10 

– 11 класс М. 

Просвещен 

ие  

Физическая 

культура. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия  

учебников В.И.  

Ляха М. 

Просвещение  

2020   

  

Лях В.И.  

Зданевич А.А. 

Методические 

рекомендации . 

10 -11 классы  

М. Просвещение  

2017  
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Физиче 

ская  

культур 

а  

11  3  Лях В.И. 

Физическая 

культура 10 

– 11 класс М.  

Просвещен 

ие. 2020  

Физическая 

культура. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия  

учебников В.И.  

Ляха М. 

Просвещение  

2020   

  

Лях В.И.  

Зданевич А.А. 

Методические 

рекомендации . 

10 -11 классы  

М. Просвещение  

2017  

    

Основы 

безопас 

ности 

жизнед 

еятельн 

ости  

10  1  ОБЖ  

(базовый 

уровень) (в 2 

частях) С.В. 

Ким,  

В. А. 

Горский , 

Вентанаграф, 

2020  

Ким, С. В. Рабочая 

программа  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уро- вень : 

рабочая программа. 

10–11 классы : 

учебнометодическое 

пособие / С. В. Ким. 

— М. : ВентанаГраф, 

2019. — 105  

с.  

Ким, С. В.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уро- вень. 

10–11 классы :  
методическое 

пособие / С. В. Ким.  
— М. :  
Вентана-Граф, 2020.  

— 104, [8] с.  

нет  нет  

 

Основы 

безопас 

ности 

жизнед 

еятельн 

ости  

11  1  ОБЖ  

(базовый 

уровень) (в 2 

частях) С.В. 

Ким,  

В. А. 

Горский , 

Вентанаграф, 

2020  

Ким, С. В. Рабочая 

программа  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уро- вень : 

рабочая программа. 

10–11 классы : 

учебнометодическое 

пособие / С. В. Ким. 

— М. : Вентана- 
Граф, 2019. — 105  

с.  

Ким, С. В.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уро- вень. 

10–11 классы :  
методическое 

пособие / С. В. Ким.  
— М. :  
Вентана-Граф, 2020.  

— 104, [8] с.  

нет  нет  
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1.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихсяусловиях 

соответствиясосновнойобразовательнойпрограммойсреднегообщего 

образования  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - 

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общегообразования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОССОО;  

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системыусловий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты).  

1.2.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системеусловий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования образовательной организации 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье 

и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.  

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно- общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности. Сетевой 

график по формированию необходимой системы условий  

  

Направление 

мероприятий  

  

Мероприятия  

  

Сроки  

  

Ответственный  
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I. Нормативное 
обеспечение введения  

ФГОС СОО  

Приведение 

нормативноправовой базы 

школы с учетом изменений,  

принятых на федеральном, 

региональном уровне, в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС СОО  

Постоянно  

  

Директор  

 

  

2. Разработка календарного 

учебного  

графика,     плана 

внеурочной  

деятельности,   рабочих 

программ  учебных 

предметов, элективных  

курсов,    курсов 

внеурочной 

деятельности  

Май – август 

(ежегодно)  

Рабочая группа, 

учителя- 

предметники  

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы   школы 

требованиям  

ФГОС    СОО   (цели 

образовательной  

деятельности,    режим 

занятий,  финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.)  

Постоянно  Директор,з 

аместителиди 

ректора  

4.Внесение изменений в 

программу среднего общего 

образования   основной 

образовательной программы  

     среднего общего 

  образования 

образовательной организации 

    (в    случае  

необходимолсти)  

  Май  Рабочая группа, 

директор  

5.Утверждение  основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

  

Май – август 

ежегодно  

Директор  
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6. Приведение  По мере  Заместители  

 должностных 

инструкций 

работников 

образовательной 

организации в  

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО и тарифно- 

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом педагога  

необходимости  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

директора  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Определение списка  Май - август  Педагог-  

 учебников и учебных 

пособий, используемых в  

  

  

библиотекарь  

  

 

 образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

СОО и входящих в 

федеральный перечень 

учебников  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Разработка и  По мере  Заместители  

 корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации с учетом 

требований к 

минимальной 

оснащенности 

учебного процесса  

необходимости  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

директора  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Методическое  1. Обеспечение  В течение года  Заместители  

сопровождение  консультационной    директора,  

введения ФГОС   и  методической    руководители МО  

СОО  

  

  

  

  

  

поддержки 

учителей 

 средней 

школы  по  

вопросам  

 реализации  ООП  
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  СОО  

 2.Обобщение  опыта  В течение года  руководители  

  

    

педагогов    МО, учителя  

3. Организация работы по 

психолого- педагогическому 

обеспечению  введения  

ФГОС СОО  

В течение года  ПМПК, педагог- 

психолог  

Организация семинаров по 

реализации ФГОС СОО  

Март-апрель  Заместители 

директора, 

руководители МО  

III.  

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Обеспечение 
координации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений по  

 организации  введения  

ФГОССОО  

Постоянно  Директор  



 

 2. Разработка и реализация 

моделей  

взаимодействия организаций  

общего образования  и 

дополнительного образования  

детей  и  учреждений  

культуры и спорта, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

Май - август  

  

Заместитель 

директора по ВР  

  3. Разработка и реализация 

системы  
мониторинга 
образовательных 
потребностей обучающихся 
и родителей  

(законных  

представителей)    для  

проектирования учебного  

плана  в  части,  

формируемой участниками 

образовательных 

отношений, ивнеурочной 

деятельности  

В течение года  Заместители 

директора  

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования  

    

1.  Анализ  кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Март – август  

(ежегодно)  

Заместители 

директора  

2.  Создание (корректировка)  

графика  повышения 

квалификации педагогических  

и руководящих работников  

В течение года  

  

Заместители 

директора  

образовательной организации  

 в  связи  с 

введением ФГОССОО  

  

  

  

3.Корректировка  плана 

научно-методических 

семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией напроблемы 

введения ФГОС СОО  

В течение года  Заместители 

директора  



 

V.  

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования  

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных  

материалов  о  

реализации ФГОССОО  

В течение года  Администрация, 

ответственный за 

сайт  

 

 2. Широкое информирование 

родительской 

общественности о введении 

ФГОС СОО  

В течение года  

  

Администрация, 

ответственный за 

сайт  

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных 

дополнений в  

содержание    ООП  

образовательной 

организации  

В течение года  Заместители 

директора, 

классные 

руководители  

Использование электронного 

документооборота  в  

образовательном процессе, в 

том числе использование  

ресурсов  системы  

«Сетевой город»  

В течение года  Заместители 

директора, 

классные 

руководители  

  4.Разработка    и 

утверждение 

 локальных актов, 

 регламентирующих: 

организацию  и 

 проведение публичного 

 отчета образовательной 

организации  

Апрель - август  Директор  

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение  

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС 

СОО введения ФГОС среднего 

общего образования  

Апрель  

(ежегодно)  

Заместители 

директора  



 

3.4.7.1. Контроль за состоянием системы условий 

 реализации ООП СОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации  

1.2.8. Приложения к основной образовательной программе на учебныйгод  

1. Учебный план  

2. Календарный учебный график  

3. План внеурочной деятельности  

4. Программное учебно-методическое обеспечение  

5. Материально-техническое обеспечение  

6. Кадровое обеспечение  

7. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 

деятельности  

8. Аннотации к учебным предметам ,курсам  

  

  


